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ПрПрПрПрававававилилилила а аа прпрпрпредедедедосососостатататаавлвлвлвлененененнияияияияия ссссстатататат тететететеййййй длдлдлдлдляяяя пупупуупублблблблбликикикикикацацацациииииииии

В В В В РеРеРеРедададададакцкцкцкцциюиюиюию жжжжурурурурнанананаалалалала пппппреререредодододостстстстававававляляляляютютютютсясясяся::::

11111.... АвАвАвАвА тотототорсрсрсрсскикикикик й й йй ороророригигигигининининалалалал сссстататататьтьтьтьиии и (н(н(н(на а аа рурурурусссссссскокококом м мм язязязязыкыкыкыке)е)е)е)рррр рррр (((( руру ))) ———— вввв ррррасасасаспепепепечачачачататататанннннннномомомом ввввидидидиде е ее (с(с(с(с ддддататататойойойой ииии ппппододододпипипиписьсьсьсьюю ю ю ававававтотототорарарара нннна а аа
какакакакаждждждждждойойойойой сссстртртртрананананицицицици е)е)е)е) ииии вввв ээээлелелелектктктктророророннннннннойойойойо ффффороророро мемемеме ((((пепепеперврврврвыйыйыйый оооотдтдтдтделелелельньньньныйыйыйый ффффайайайайллллррр ддд ффф ннннааа а CDCDCDCD-д-д-д-дисисисискекекеке/п/п/п/поооо элэлэлэлекекекектртртртрононононнонононой й й й попопопочтчтчтчте)е)е)е),,,,
сосососодедедедедержржржржржащащащащащейейейейей тттттекекекеккстстстст вввв фффффоророрормамамаматететете MMMMicicicicrorororososososoftftftft WWWWorororordddd (в(в(в(вереререрсисисисия я я я 97979797—2—2—2—2000000003)3)3)3)....
ТеТеТеТеекскскскскстттт нананананабибибибибирарарарараетететететсясясясяся шшшшшририририфтфтфтфтомомомом TTTTimimimimesesesese NNNNewewewew RRRRomomomomanananan CCCCyryryryr,,,, кекекекеглглглглемемемем 11112 2 2 2 ptptptpt,,,, сссс попопополулулулутотототорнрнрнрнымымымым ммммежежежеждудудудустстстстророророочнчнчнчнымымымым иииинтнтнтнтереререр--
вавававав лолололл ммм..м  ОбОбОбОбъеъеъеъеъеммммм стстстстататататьиьиьиьии ———— ннннее е е бобобобоолелелелеееее 18181818—2—2—2—2000 0 тытытытыс.с.с.с. ззззнанананакокококовввв с с с с прпрпрпробобобобелелелеламамамамии и и (с(с(с(с уууучечечечетотототомммм ререререфефефеферарараратотототов,в,в,в, кккклюлюлюлюл чечечечевывывывыхххх слслслсловововов,,,,
прпрпрпрп имимиимимечечечечечананаананийийийий,,, спспспсписисисискокококоввв в исисисистотототочнчнчнчникикикиковововов).).).).

СтСтСтСтСтруруруруруктктктк урурурура а аа тетететекскскскстататата::::
••••• СвСвССвСведедедедененененнияияияия ооооб бб б ававававтотототореререре/а/а/а/а/автвтвтвтв ороророрахахахах:::: иииимямямямяя,,,, ототототчечечечестстстствововово,,,, фафафафамимимимилилилилия,я,я,я, ддддололололжнжнжнжносососостьтьтьть,,,, мемемеместстстсто о оо рарарарабобобоботытытыты,,,, учучучуучененененоеоеоеое зззвавававанинининие,е,е,е,  

учучучучученененененаяаяаяаяая ссссстетететепепепепепеньньньньн ,,,, кокококонтнтнтнттакакакаактнтнтнтныеыеыеые ттттелелелелефефефефононононы ы ыы (р(р(р(рабабабаб.,.,., ддддомомомом.,.,.,., ссссототототововововыйыйыйый),),),), аааадрдрдрдресесесес ээээлелелелектктктктророророннннннннойойойойй пппппочочочочтытытыты,,,, попопопочтчтчтчто-о-о-о-
вывывывывый й й йй адададададррререр сс (и(и(и(и(индндндндндекекекекекс,сс,с,с, ууууулилилилилицацацацаца,,,, дододододом,м,м,м,м, ккккквававававартртртртириририра,а,а,а, ггггороророродододод,,,, ререререспспспспубубубублилилиликакакака,,, кркркркрайайайай,,, обобобоблалалаластстстсть,ь,ь,ь, аааавтвтвтвтоононо омомомомомныныныныйййй ококококруруруруг,г,г,г, 
стстстстрарараранананана)))) ———— рарараразмзмзмзмещещещещаюаюаюаютстстстся я я я пепепепереререред дд д д ннанананазвзвзвзвзвананананиеиеиеием м м м стстстстататататьиьиьиьи вввв уууукакакаказазазазаннннннннойойойой ввввышышышышее ее попопопослслслследедедедововвовваааателллльньньньньносоососоститити ((((с ссс вывывывы--
рарарараавнвнвнвннививививананананиеиеиеиеи м м м м попопопо ппппрарараравовововомумумуму ккккрарарарараю)ю)ю)ю)....

••••• НаНаНаНаНазвзвзвзвзвананананиеиеиеие сссстатататататьтьтьтьтьи.и.и.и.
••••• РеРеРеРефефефефеф рарараратттт ———— ккккрарараратктктктккоеоеоеое иииизлзлзлзложожожожененененниеиеиеие ссссстатататататьтьтьтььиииии попопопо сссслелелеледудудудующющющющейейейей сссстртртртрукукукуктутутутуреререре:::: акакакактутутутуалалалльньньньносососсо тьтьтьть пппророророблблббле-е-е-

мамамамам титититиикикикики ииии ннннововововвизизизизнанананана ррррешешешешененененийийийий,,,, глглглглававававныныныныныеееее сососососодедедедержржржржататателеллельньньньныеыеые аааспспспекекектытытыы... ОбОбОбО ъеъеъеемммм ———— 10101010100—0—0—0—0—2020202000 0 0 слслслс овововвв....
РаРаРаРаРазмзмзмзмзмещещещещаеаеаеаеетстстстся яя я я попопопопослслслслле е е ее нананананазвзвзвзвзванананананияияияияия ссссстатататататьтьтьтьтьи и и и и (к(к(к(к(курурурурурсисисисисивововоовом)м)м)м)м)...

••••• КлКлКлКлКлючючючючючевевевевевыеыеыеыее ссссслололололовававава  попопопопо сссссодододододеререререржажажажажанинининин ююююю стстстстстатататататьиьиьиьиьи (((((8—8—8—8—8—1010101010 ссссслололололов)в)в)в)в) ррррразазаазмемемещащащаютютютсясяся ппппосососослелелеле рррррефефефефеферерере атататата (к(к(к(ккурурурурурсисисиисивововом)м)м)м)..
••••• ОсОсОсОсОснононононовнвнвнвнвнойойоойой ттттекекекекстстстстт сссстататататьтьтьтьи и и и жежежежежелалалалалатетететет льльльльнонононоо ррррразазазазазбибибибибитьтьтьтьть ннннна аа а а попопопоподрдрдрдрдразазазазаздедедедеделылылылылы ((((с с сс попоподздздздзагагагагололололововововкакакакакамимимимими)).)))
••• СпСпСпСпСписисисисисококококок ииииистстстсточочочочнинининикокококов в в в офофофофофороророрормлмлмлмлляеяеяеяеяетстстстся я яя в в в в в сососососоотототототвевевевеветстстстстствтвтвтвтвииииииииии ссссс пппппририририринянянянянятытытытытымимимими сссстатаатандндндндарарарартататататамимимимим ,,,, вывывывыносисисиситстстстстсяяяяя ввввв кокококоненененен ццц ц ц 

стстстсттататататььиьиьиьи..... ИсИсИсИсИ тотототочнчнчнчнникикикикиии и дадададааютютютютютсясясясяся ввввв ааааалфлфлфлфл ававававвитититититнононононом м ммм попопопопорярярярярядкдкдкдкдкеее ее (р(р(р(р(русусусусусскскскскскийийийийий,,,, дрдрдрругугугугиеиеиеиеие яяяяязызызызызыкикикикики).).).).) ОООООтсттттсылкикикики ккккк ссссспипипипипискскскскку у у у у в в в в в 
осососососнононононовнвнвнвнвномомомомо тттттекекекекстстстсте е е е дадададаютютютютсясясяся ввввв ккккквавававав дрдрдрдрд ататататныныныныных хх хх скскскскскобобобобобкакакакаках х х хх [н[н[н[н[номомомомомеререререр ииииистстстстс очочочоччниникакаакаа ввввв ссссспипипипипискскскскске,е,е,е,е ссссстртртртртрааницицицица]а]а]а]а].....

••••• ПрПрПрПрПримимимимимечечечечечананананияияияия ннннумумумумереререре уюуюуюуютстстстся я я я арарарарарабабабабабскскскскс имимимими и ии и цицицицицифрфрфрфрфрамамамамамиииии (с(с(с(с(с иииииспспспспспололололользьзьзьзьзововововованананиеиеиеиеиеммммм кнкнкнкнкнопопопопопкикикикики мммменененененю ю ю ю ю тетететеексксксскстототототовововововогогогогого ррррре-е-е-е--
дададададактктктктктороророрра ааа «н«н«н«нададададстстстстророророчнчнчнчныйыйыйый ззззнананананак»к»к»к»к» ———— хххх2222).).).). 

•••• ПрППрПрПрииии и офофофоффоророрормлмлмлмлененененииииииии бббббибибибиблилилилииогогогограрарараафифифифифичечечечеч скскскскихихихихх ииииистстстстсточочочочочнининининикококококов,в,в,в,в, пппппририририримемемемем чачачачанининининий й йй и и и и и ссссссссссылылылылылококококок ааааавтвтвтвтомомомомматататата ичичичичичесесесесескикикикик е е ее «с«с«с«с«снннноно--
сскскскски»ииии» ттттекекекекстстстстововововогогогого оо о о ререререедададдадактктктктороророра а а а а нененене иииииспспспсполололользьзьзьзуюуюуюуютстстстсся.я.я.я.я. СССССнононононоскскскскскааа а а дададададаетететететсясясяся ввввв пппподододододстстстстстроророророчнчнчнчнчникикикикике е е е е нананана пппппереререрервововововой й й й й стстстстстрарарараранининининицецецецеце  
вввв в слслслсллучучччаеаеаеаеа уууукакакаказазазазанинининиияя яяя нанананана ппппроророрододододолжлжлжлжженененениеиеиеие сссстатататаатьтьтьтьииии и/и/и/и/илилилили иииии нанананана ииииистстстстсточочочочо нининининик к к кк пупупупупублблблблбликикикики ацацацацацииииииииии.....

•••• ППоПоПоПоддрдддрисисисиссунунунуночочочочнынынынын е е е е попопоподпдпдпдпд исисисисииии оооофофофоформрмрмрмр ляляляляютютютютсясясяся ппппоо о о схсхсхсхемемемемме:е:е:е: нннназазазазвававававанининининие/е/е/е/е/нонононоомемемемемер р р р р фафафафафайлйлйлйлйла а а а а илилилилиллюлюлюлюстстстстрарарарарацицицициц ии и и ———— попопопооясясясясясненененене----
нинининин яя яяя ккк неннененей й йй (ч(ч(ч(чтототото/к/к/к/ктототото иииизозозозоз брбрбрбражажажажженененен,,,, гдгдгдгдгде;е;е;е;е; ддддляляляляя иииизозозозозобрббрбрбражажажажажененененийийийийй оооооблблблблбложожожожекекекекек кккккнинининиг г г г и и и и ихихихихих сссссододододо ереререржижижижимомомомоогогогогого —— ббббибибибибиблилилилии----
оогогогогррарараафифифифиичечечечеч скскскскоеоеоеоео оооопипипиписасасасаанинининин е;е;е;е;; ииии ттттт.... п.п.п.п.).).).).) НННННомомомомомереререре а а аа а фафафафаайлйлййй ововововов вввв сссспипипипиискскскскске е е е е додододоолжлжлжлжжныныныныы ссссоооооооооотвтвтвтвтветететете стстстствовововововававававатьтьтьтьть ннннназазазазазвававававанининининиямямямямя /////
ннононономемемемемерарарарар мм м м прпрпрпредедедедосососостатататаавлвлвлвляеяеяеяемымымымымых х х х фофофофототототомамамамам тететететериририририалалалалаловововов..

222.2.2 МММММататататтерерррриаиаиаиаиалылылылылы нннна а аа ананананглглглглийийийийсксксскскомомомомм яяяязызызызыкекекекерррр ———— иииинфнфнфнфн оророрормамамамам цицицициция я я я я обоб аавтвтвтвтвторороророре/е/е/е/е/авававававтотототот рарарарарах,х,х,х,х, ннннназазазазазвававававанининининиее е е е стстстстс ататататьиьиьиьи,,,,, реререререфефефефеферарарараатт,т,т, ккккклюлюлюлюлючечечечее-----
ввывывывые е е е е слслсллсловововвва а а а а ———— вввв рарарараспспспспечечечечататататананананнонононон м м м м вививививидедедедеде ииии ввввв эээээлелелелелектктктктророророронннннннннойойойойой ффорормемееее (((((втвтвтвтвтороророрройойойойой ооооотдтдтдтдтделелелелельньньньньныйыйыйыйый фффффайайайайайллл л л нананана CCCCCD/D/D/D/D/попопопопо эээээлелелелел ктктктктктроророророннннннннннойойойойой 
поппопп чтчтчтчтч еее)е)е ,, сосососос дедедедержржржржр ащащащащейейейей ттттекекекекстстстст вввв ффффоророрормамамамаатететете MMMMMicicicicicrorororor sosososos ftftftftft WWWWWororororord d dd (в(в(в(вереререррсисисисисияяяяя 9797979797—2—2—2—2—200000000003)3)3)3)3 ..

333.3.3 ИИИИИллллллллюсюсюсюсю тртртртратататататиививививныныныныеееее мамамаматетететеририририр алалалалыыыыырррр рррр ———— вввв эээээлелелелеекткткткттророророннннннннннойойойойй фффффоророрормемемемеме (((((фофофофофотототототогргргргрграфафафафафияияияия ааавтвтвтвторороророра а ааа обобобобобязязязязатататателелелелельньньньнь а,а,а,а, иииллллллллюсюсюсюсюстртртртра-а-аа
цицицициции)и)и)и) ———— оооотдтдтдтделелелелльньньньнымымымымы ииии фафафафайлйлйлйламамамами и и и в в в в фофофофоф рмрмрмрматататата ахахахах TTTTTIFIFIFIFFF/F/F/F/F/JPJPJPJPJPG G GGG рарарар зрзрзрзррешешешеше ененененениеиеиеиеи мммм ненененен ммммененененнееееееее 333330000000000 dddddpipipipii...
НеНеНеНеНе ддддопопопоппусусусускакакакаететететсясясясяс ппппререререр додододостстстстс ававававлелелеленинининие е е е илилилилиллюлюлюлюлюстстстстстрарарарарацицицициций,й,й,й,й ииииимпмпмпмпорортититт ророророровававававаннннннннн ыхыхыхыхых ввввв MMMMMicicicicicrororororosososososoftftftftt WWWWWororororord,d,d,d,d, ааааа тттттакакакаккжежежеже ииииих х х х х кскскскск ереререро-о-о-о-
кококококопипипипипий.й.й.й.й
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Библиотековедение
БВ Великий земной смысл жизни — 

воспитать собственную душу в борьбе 
за выживание человека

В 2015 г. мы отмечаем большой все-
народный праздник — 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. 70 лет 
назад мы не только победили фашизм, 
но и стали другим народом, осознав нрав-
ственный сдвиг в наших душах. 

За годы войны мое поколение позна-
ло многое — война была жестокой и гру-
бой школой. Мы сидели не за партами, а 
в окопах, и перед нами были не конспек-
ты, а бронебойные снаряды и пулеметные 
гашетки. Мы еще не обладали жизнен-
ным опытом и, вследствие этого, не зна-
ли простых вещей, которые приходят к 
человеку в будничной, мирной жизни. 
Но наш душевный опыт был переполнен 
до предела. Наше поколение — те, кто 
остался в живых, — вернулось с войны, 
сумев сохранить, пронести в себе через 
огонь этот чистый мир, веру и надежду. 
Мы стали непримиримее к несправедли-
вости, добрее к добру: ведь наша совесть 
была оплачена большой кровью. 

В 1946 г. я стал студентом Литературного института при Союзе писателей 
им. А.М. Горького, творческого семинара К.Г. Паустовского. Затем появились и 
первые рассказы, повести «Батальоны просят огня», «Последние залпы», роман 
«Тишина», сценарий пятисерийного художественного фильма «Освобожде-
ние». Мне хотелось показать простых людей, их нравственные устои на войне, 
обнажить суть конфликта между совестью в ее высоком социальном значении и 
узко понимаемым служебным долгом, изобразить войну такой, какой она была. 
Хотелось возвратить в жизнь тех, о которых никто ничего не знал и о которых 
знаю только я, и потому должен, обязан рассказать о них все.

С тех пор прошло много лет, выросли мои дети и внуки. Были написаны 
«Берег», «Горячий снег», «Выбор», «Непротивление», «Игра», «Искушение», 
«Бермудский треугольник» и много других произведений, которые были нераз-
рывно связаны с войной. Ведь настоящее не может быть оторвано от прошлого, 
иначе теряются нравственные связи. Нельзя осмыслить настоящее без уходя-
щего в историю прошлого, так же как невозможно познать характер человека 
без суммы его поступков. Сегодня мир одержим серьезнейшими проблемами, и 
жаль, что мы не слышим голосов современных литераторов, поэтов и писателей, 
способных увлечь людей и правдиво рассказать о том, что происходит в наших 
душах. Возможно, 2015 год, объявленный Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным Годом литературы, поможет более четко вычленить проблемы 
развития современного писательского труда и чтения, определиться творческой 
интеллигенции в своих оценках и смыслах происходящего. Я надеюсь, что би-
блиотеки будут играть свою активную роль в этих процессах. 

Желаю Вам удачи!

Ю.В. Бондарев, 
писатель,

участник Великой Отечественной войны, 
лауреат Ленинской и Государственной премий СССР,

Герой Социалистического Труда, академик
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Биб лио те ка —
Культура —
Общество

Книга — это общество. Хорошая книга, как хоро-
шее общество, просвещает и облагораживает чувства и 
нравы.

Н.И. Пирогов 

6—14 июня 2015 г. — XXII Ежегодная Междуна-
родная конференция «Крым-2015». — Судак.

Тема Конференции: «Книга и библиотека: среда 
обитания».

Вопросы для обсуждения:
• Информационное общество, мировая информацион-

ная инфраструктура. Проекты международного со-
трудничества;

• Национальные библиотеки и национальные инфор-
мационные ресурсы;

• Формирование и сохранность фондов. Взаимодей-
ствие библиотек, книгоиздателей и книжного рын-
ка;

• Электронные библиотеки и онлайновые ресурсы в 
современном библиотечно-информационном про-
странстве;

• Автоматизированные и корпоративные библиотеч-
ные системы и технологии;

• Информационное обеспечение процессов образова-
ния, научных исследований и управления;

• Библиотечные кадры, профессия и образование. 
Развитие образовательных технологий в эпоху ин-
формационного общества;

• Библиотеки, музеи и архивы в едином пространстве 
информации и культуры;

• Этика и безопасность электронной информации;
• Юридическая и правовая информация. Авторское 

право и интеллектуальная собственность;
• Библиотека — территория толерантности. Библио-

тека и политика;
• Инновации в науке, культуре и образовании: роль 

библиотеки
 и другие.

Подробнее — на странице Конференции: 
http://gpntb.ru/win/inter-events/crimea2015/
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БВ
Великой  
Победе 
посвящается

УДК   025.5:94(470+571)"1941/1945"
ББК   78.373.8:63.3(2)622

«Румянцевские  
чтения — 2015: Книга  
и историческая память»*

В статье представлена информация о прошедшей 14—
15 апреля 2015 г. в Российской государственной библиотеке 
(РГБ) Международной научной конференции «Румянцевские 
чтения». Тема конференции этого года — «Книга и историческая 
память. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне». 
В мероприятии приняло участие около 300 специалистов из 
различных регионов России и зарубежных стран. В рамках кон-
ференции было проведено пленарное заседание, заседания пяти 
секций («Вклад библиотеки как социокультурного института 
в сохранение исторической памяти народа. Научно-историче-
ский аспект», (предсессионное заседание Секции РБА № 31 по 
научно-исследовательской работе), «Эффективное управление 
библиотекой: проблемы и решения» (предсессионное заседание 
Секции РБА № 32 по библиотечному менеджменту и марке-
тингу), «Рукописные источники в фондах библиотек: к вопросу 
сохранения и исследования культурно-исторического наследия», 
«Книжная культура и визуальные искусства», «Собиратели, 
просветители, меценаты») и трех круглых столов: «Книга, 
победившая врага», «Русский язык в пространстве СНГ», «Про-
блемы терминологии в современном комплектовании». От-
крылись виртуальная и книжно-иллюстративная выставки, 
посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ключевые слова: конференция, Румянцевские чтения, 
Российская государственная библиотека, Год литературы,  
70-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В Российской государственной библиотеке 14—15 апреля 
2015 г. прошла ежегодная Международная научная конфе-
ренция «Румянцевские чтения». Мероприятие, являюще-

еся для РГБ традиционным, привлекло в этом году около 300 спе-
циалистов из восьми регионов Российской Федерации, а также 
Казахстана, Кыргызстана, Луганской и Донецкой народных 
республик. Среди них представители более 20 библиотек, 22 выс-
ших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, 
семи музеев и иных организаций, в том числе: Министерства 
культуры Российской Федерации, Института миграционных ис-
следований, Центра социальной демографии и экономической со-
циологии ИСПИ РАН, Бюро Международной организации по ми-
грации в Москве и др. Осуществлявшаяся трансляция пленарного 
заседания позволила принять заочное участие в конференции 
еще нескольким сотням человек. В рамках конференции было 
проведено три круглых стола и организована работа пяти секций.

Тематику «Румянцевских чтений — 2015» — «Книга и исто-
рическая память. К 70-летию Победы в Великой Отечественной 

*  Статья подготовлена с использованием отчетов руководителей сек-
ций и круглых столов, а также информационных сообщений, размещен-
ных на сайте РГБ: http://www.rsl.ru/ru/s7/s335/2015/rumchten2015

R1#3_15.indd   8 26.06.2015   16:09:27



БВ
9

войне» — обусловил год ее проведения — 70-летия 
Победы, провозглашенный еще и Годом литера-
туры в Российской Федерации. Особую важность 
данной темы подчеркнул, открывая конферен-
цию, генеральный директор РГБ, кандидат физи-
ко-математических наук А.И. Вислый. Обращаясь 
к участникам, он отметил: «Мы в библиотеке осо-
бенно ощущаем — хорошей литературы о войне 
становится все меньше и меньше, уходят из жиз-
ни писатели, которые пережили войну. Наверное, 
наши доклады и выступления не сильно повлияют 
на ситуацию, но если в результате того, что мы 
делаем, через год-два появится хорошая книжка 
о войне — это будет большим достижением». 

Заместитель директора Департамента науки 
и образования — начальник отдела библиотек и 
архивов Министерства культуры РФ, кандидат 
педагогических наук Е.Н. Гусева, обращаясь с 
приветствием от министерства к собравшимся, 
отметила, что «Румянцевские чтения» имеют в 
этом году свой неповторимый оттенок: «Для нас, 
библиотекарей, историков, ученых — всех, инте-
ресующихся славной историей нашей Родины, — 
бережное отношение к нашему историческому 
наследию, его тщательнейшее беспристрастное 
изучение имеет важнейшее значение. Ни для 
кого не секрет, что довольно часто, особенно в по-
следнее время, предпринимаются попытки пере-
писать историю, переосмыслить ее события и в 
некоторых случаях просто исказить причины и 
следствия. Поэтому у нашей конференции слож-
нейшая и почетнейшая задача — внести вклад в 
современную науку и культуру с тем, чтобы ос-
мыслить находки, поискать ответы на загадки».

Тема конференции была широко раскрыта 
в докладах, прозвучавших на пленарном заседа-
нии: книга и война, книги о войне, деятельность 
библиотек во время войны и памятники военного 
времени, в них хранящиеся. 

Фундаментальному многотомному труду 
«Великая Отечественная война 1941—1945 гг.» 
было посвящено выступление доктора историче-
ских наук, доктора юридических наук, профес-
сора, академика РАЕН, президента Ассоциации 
историков Второй мировой войны В.А. Золотаре-
ва. Начало этому изданию было положено Указом 
Президента России в мае 2008 года. Авторский 
коллектив объединил маститых ученых и истори-
ков нового поколения из институтов Российской 
Академии наук, вузов Министерства обороны РФ, 
ФСБ и МВД, других вузовских и научно-исследо-
вательских центров из многих регионов страны. 
Работа над изданием опиралась на прочные тради-
ции создания фундаментальных трудов о Великой 
Отечественной войне, накопленные отечественной 
наукой, с учетом опыта разработки военно-исто-
рических трудов за рубежом. В научный оборот 
введен огромный пласт новых документов. Изда-
ние отличает тщательный, сравнительный анализ 

источников и их разнообразие, попытка осветить 
каждый эпизод несколькими документами, как 
официальными, так и эпистолярными источни-
ками, мемуарами. Об актуальности и востребован-
ности данного труда свидетельствует тот факт, что 
за пять лет с начала выхода издания число заявок 
на него выросло в сотни раз, а тираж увеличился. 
В настоящее время выходят еще два приложения 
к 12-томному изданию: «Роль Крыма в войне» и 
«Информационное противоборство». В планах из-
дателей выпустить адаптированный для школьни-
ков вариант. От имени Министерства обороны РФ, 
под чьей эгидой выходит данный труд, В.А. Зо-
лотарев передал в дар РГБ все 12 томов издания.

О другом многотомном труде, мемуарах «От 
солдата до генерала. Воспоминания о войне» рас-
сказал собравшимся особый гость конференции — 
Герой Советского Союза, академик РАН, доктор 
сельскохозяйственных наук, действительный 
член Академии исторических наук Б.А. Рунов. 
Докладчик отметил, что из 11600 участников вой-
ны — Героев Советского Союза — сегодня в Мо-
скве проживает 30 человек, а из тех, которые мо-
гут выйти на трибуну и что-то говорить, осталось 
всего пятеро. Борис Александрович рассказал об 
истории проекта. Инициаторами выступили сами 
ветераны. Отметив чрезвычайно и неоправданно 
малое число известных воспоминаний о войне 
простых солдат, Совет ветеранов 4-й гвардейской 
танковой армии в 2002 г. обратился к президенту 
Академии исторических наук, доценту кафедры 
экономической теории МАИ, кандидату эконо-
мических наук Е.И. Шолю с просьбой оказать 
помощь в создании сайта, где можно было бы пу-
бликовать такие воспоминания. Е.И. Шоль пред-
ложил сначала издать мемуары в виде книги, а 
затем разместить их на сайте ветеранов. С этого 
момента каждый год выходят один или два тома 
воспоминаний, в 2015 г. выделен грант, на ко-
торый будут изданы уже 17-й и 18-й тома. Ин-
тересен и сам процесс создания этих мемуаров. 
К ветерану прикрепляется студент, способный 
написать качественный текст, который записы-
вает воспоминания. При этом речь идет не об ин-
тервью, а именно о мемуарах, автором которых 
является конкретный человек. Таким образом, 
произведение индивидуальное, сугубо личное, 
рождается в результате совместного творчества. 
Осуществляется связь поколений и патриотиче-
ское воспитание молодежи не на словах, как, к 
сожалению, часто бывает, а на деле.

Доцент кафедры литературного мастерства 
Литературного института  им. А.М. Горького, се-
кретарь Союза писателей России Г.Н. Красников 
представил две книги о войне: антологию «Первая 
мировая война» и антологию военной поэзии «Ты 
припомни, Россия, как все это было», вышедшую к 
60-летию Победы и выдержавшую три переиздания. 
Его анализ русской литературы XIX—XX вв. отли-
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чается необыкновенной глубиной и тонкостью. «У нас вся литература написана 
либо предвоенным поколением, либо военным, либо послевоенным», — за-
метил он в своем выступлении. — И героический дух, и патриотизм, и то, что 
называлось “пораженчеством”, все, что нам знакомо по литературе Великой 
Отечественной, появилось в русской поэзии и прозе еще в Первую мировую». 

Безусловный интерес представлял и доклад кандидата исторических 
наук, старшего преподавателя кафедры истории Московского гуманитар-
ного университета, члена Союза писателей России и Союза журналистов 
Москвы О.Г. Жуковой «Великая Отечественная война: стратегия и тактика 
библиотечного дела», посвященный вкладу библиотек и их сотрудников в 
дело Победы.

Уникальность и непреходящую значимость для истории хранящихся 
в фондах РГБ материалов раскрыли в своих докладах сотрудники Россий-
ской государственной библиотеки: главный библиотекарь отдела хранения 
основных фондов И.С. Баушев («Советская военная литература и фронтовая 
печать периода Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) в фондах 
РГБ как источник патриотического воспитания граждан Российской Феде-
рации») и заведующая отделом нотных изданий и звукозаписей, кандидат 
педагогических наук А.А. Семенюк («“Священная война” в музыке: по 
страницам нотных изданий военного времени»).

С презентацией международного проекта «Виртуальная выставка, по-
священная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне» (из фондов 
библиотек СНГ) выступила генеральный директор Библиотечной Ассамблеи 
Евразии, заведующая отделом межбиблиотечного взаимодействия с библио-
теками России и стран СНГ РГБ Г.А. Райкова.

В рамках конференции состоялось торжественное открытие книж-
но-иллюстративной выставки «От солдата до генерала» (к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне), на которой были представлены 
мемуары, газетные и журнальные публикации, монографии, очерки, из-
данные с 1941 г. по настоящее время, фотокопии и оригиналы официаль-
ных документов, плакатов, картин известных художников СССР, а также 
письма, дневники, листовки 1941—1945 гг., награды времен Великой 
Отечественной войны. Открыла выставку заместитель генерального дирек-
тора РГБ по научно-издательской деятельности, кандидат филологических 
наук Л.Н. Тихонова. Среди выступивших на этом мероприятии следует 
отметить члена Московского союза художников Т.С. Самойлову, предоста-
вившую для выставки оригинальные плакаты 1942—1943 гг. народного 
художника РСФСР Ф.В. Антонова и президента Академии исторических 
наук Е.И. Шоля, рассказавшего об истории создания представленных на 
выставке мемуаров «От солдата до генерала».

Завершающим аккордом первого дня конференции стал круглый стол 
«Книга, победившая врага». Почетным гостем мероприятия был ветеран 
Великой Отечественной войны, член Союза писателей России, лауреат 
литературных премий В.С. Бушин. Он прочитал свои стихи, посвященные 
Великой войне, и выступил с критическим анализом современных изданий, 
фальсифицирующих военную историю России и Советского Союза. 

Прозвучавший на круглом столе доклад профессора кафедры русского 
языка и литературы Московского государственного гуманитарного универ-
ситета им. М.А. Шолохова, доктора филологических наук Л.И. Шевцовой 
«Книги о Великой войне и современное поколение читателей» содержал об-
стоятельный анализ воспитательного значения фронтовой прозы советских 
писателей. Актуальная тема «Великая Отечественная война в современных 
учебниках истории» была затронута и доцентом кафедры социологии и 
гуманитарных наук Международного университета природы, общества и 
человека «Дубна», кандидатом исторических наук Т.Е. Строковской. Ее 
выводы продемонстрировали зависимость содержательной части учебника 
от идеологической позиции автора. Содержательный библиографический 
обзор «Книги о Великой Отечественной войне в Национальной электрон-
ной библиотеке» сделал ведущий научный сотрудник НИО книги и чтения 

Великой  
Победе 
посвящается
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РГБ С.В. Бушуев. Данные выступления стали се-
рьезным аналитическим фоном для дальнейших 
сообщений, посвященных библиотекам, внесшим 
свой весомый вклад в идейное и материальное 
осуществление Победы над врагом. Наиболее ин-
тересными явились доклады ведущего сотрудника 
ГПНТБ СО РАН, кандидата исторических наук 
Е.Н. Савенко «Историческая литература в Си-
бири в период Великой Отечественной войны», 
ведущего библиотекаря Центральной военно-мор-
ской библиотеки (Санкт-Петербург) М.Л. Тито-
вой «Центральная военно-морская библиотека в 
годы Великой Отечественной войны», сотрудника 
библиотеки Политехнического музея Л.С. Хари-
тоновой «Книги Политехнической библиотеки — 
мобилизованы и в строю». Важную аналитику о 
методической работе библиотек в военное время 
представила главный библиотекарь отдела офи-
циальных и нормативных изданий РГБ Л.М. Ра-
китская. 

Помимо основной темы, заявленной в назва-
нии конференции, на «Румянцевских чтениях — 
2015» традиционно обсуждался и широкий круг 
вопросов, связанных с теорией и практикой би-
блиотечного дела, книговедением, историей и ис-
кусством рукописной и печатной книги. 16 апре-
ля была организована работа двух круглых столов 
и пяти секций. 

Организаторами круглого стола «Русский 
язык в пространстве Содружества Независимых 
Государств» помимо РГБ выступили Библиотеч-
ная Ассамблея Евразии и Отделение «Библиоте-
коведение» Международной Академии Инфор-
матизации. На обсуждение были вынесены сле-
дующие вопросы: русский язык и литература: 
культурно-исторический и межнациональный 
аспекты; образовательные и культурные центры 
в распространении русского языка; роль библио-
тек стран СНГ в продвижении русского языка и 
русской культуры. В соответствии с программой 
заседания круглого стола был рассмотрен ком-
плекс вопросов, связанных с русским языком и 
литературой, их местом и использованием в СНГ 
и в мире; с современными тенденциями разви-
тия межкультурного диалога, распространением 
межкультурных связей в многонациональной сре-
де. Об утрате, которую понес русский язык в по-
следние два десятилетия буквально во всем мире, 
о замедлении его развития и потере позиций по 
сравнению с остальными пятью мировыми языка-
ми. О мерах, предпринимаемых по сохранению и 
развитию русского языка и всех языков народов 
в России. Заинтересованный разговор состоялся о 
положении и проблемах распространения и обуче-
ния русскому языку в СНГ и дальнем зарубежье. 
Об открытии центров изучения русского языка 
на примере Армении, Казахстана, Кыргызстана. 

Кроме того, были представлены любопытные 
результаты исследований о мигрантах различных 

социальных групп, работающих в России, относи-
тельно знания русского языка и обзор по интегра-
ции русскоговорящих мигрантов в странах даль-
него зарубежья и их опыт адаптации. Большой 
интерес и множество вопросов вызвал доклад о 
проблемах формирования русскоязычной лич-
ности мигранта в современных условиях. Были 
подняты проблемы внутренней миграции, межэт-
нических конфликтов и их причинах. Обозначены 
этапы адаптации мигрантов как в социальной, так 
и в межконфессиональной среде. Была освещена 
также деятельность библиотек по сохранению, 
трансляции русского языка и русской культу-
ры средствами библиотечной и музейной работы. 
Представлен обзор статей «Вестника Библиотеч-
ной Ассамблеи Евразии» с комментариями, как 
на его страницах отражается проблема русского 
языка на пространстве СНГ.

В заключение работы участники пришли к 
единому мнению, что тема языка, литературы, 
а именно русского языка усиливается в самые 
острые моменты истории и жизни народов. Очень 
важными являются встречи на подобном уровне 
работников библиотек и других отраслей, инсти-
тутов сферы образования, социологических уч-
реждений. 

Тематика круглого стола 12А Секции РБА по 
формированию библиотечных фондов «Проблемы 
терминологии в современном комплектовании», 
в отличие от предыдущего, носила сугубо профес-
сиональный и достаточно узкий характер, что, 
впрочем, нисколько не умалило его значимости. 
Об этом свидетельствовал и состав его участни-
ков, и активное обсуждение вынесенных на по-
вестку дня вопросов: влияние информационных 
технологий на объекты и процессы комплекто-
вания; терминологические аспекты комплекто-
вания; задачи стандартизации терминологии в 
сфере комплектования. Дискуссию предварили 
доклады генерального директора ООО «Мир пе-
риодики», кандидата технических наук О.В. Ти-
мофеевой «Взаимодействие библиотек, издателей, 
информационных посредников в современном 
информационном пространстве»; младшего науч-
ного сотрудника, заведующей сектором БЕН РАН 
Е.Н. Бочаровой «Проблемы разработки профиля 
комплектования научной библиотеки при пере-
ходе к электронным изданиям» и заместителя 
заведующего отделом комплектования фондов 
РГБ, кандидата педагогических наук, доцента 
Е.И. Козловой «Терминологические аспекты со-
временного комплектования». 

Традиционно большое число докладчиков и 
слушателей участвовало в работе секций, посвя-
щенных рукописной и печатной книге. 

Основная часть докладов секции «Рукопис-
ные источники в фондах библиотек: к вопросу 
сохранения и исследования культурно-истори-
ческого наследия» была посвящена рукописным 
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источникам в собраниях библиотек, преимущественно истории форми-
рования и пополнения различных фондов РГБ.

Следует отметить доклады заместителя заведующего НИО руко-
писей РГБ — заведующей сектором, кандидата исторических наук 
Е.Э. Вишневской «Государственная политика в области формирования 
национального библиотечного фонда России (XVIII—XIX вв.)»; заведу-
ющей отделом картографических изданий РГБ Л.Н. Зинчук «Первые го-
сударственные карты России»; заведующей сектором рукописных книг 
НИО рукописей РГБ, доктора филологических наук, доцента М.С. Кру-
товой, рассказавшей о чудотворных крестах в русской письменности; 
старшего научного сотрудника НИО рукописей РГБ Л.И. Куглюковской 
«Материалы вотчинного архива А.С. Суворова. 1784—1785 (Фонд 918)». 
Заведующая сектором комплектования и научной обработки архивных 
фондов НИО рукописей РГБ, кандидат философских наук Е.И. Соколова 
посвятила свой доклад автографам выдающегося философа А.Ф. Лосева 
и истории поступления его фонда в НИО рукописей РГБ. Помощник 
проректора Российского национального исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова А.В. Уланова выступила на тему 
«Александр Ильинский-Блюменау. Возвращение забытого имени». 
В докладе с изящным названием «Итальянским курсивом» ведущий 
научный сотрудник НИО рукописей РГБ, кандидат искусствоведения 
Г.А. Тимощенкова рассказала об автографах XVII в., хранящихся в 
фондах НИОР и принадлежавших выдающимся итальянским деятелям 
науки и культуры. В докладе научного сотрудника НИО рукописей РГБ 
Т.Е. Зинкевич был рассмотрен вопрос аскетизма русского столпника 
Саввы Вишерского. Достойно выступила на конференции молодой уче-
ный, аспирант РГБ Е.В. Максимова с докладом об Обществе любителей 
духовного просвещения в Санкт-Петербурге и его деятельности для 
привлечения внимания к духовному наследию в России. 

В рамках секции «Книжная культура и визуальные искусства» в 
2015 г., как следует уже из названия, рассматривались сразу два направ-
ления изучения печатной культуры. В основном, участниками секции 
и докладчиками выступили сотрудники РГБ (НИО редких книг (Музея 
книги), отдела изоизданий, отдела библиотечного обслуживания), а 
также других библиотек, музеев, научных учреждений и высших учеб-
ных заведений из различных регионов страны. Тематика докладов, про-
звучавших на секции, довольно разнообразна: от источниковедческих 
проблем изучения книги, связанных с исследованием отдельных ее 
элементов, описания книги, выявления новых изданий и исследования 
редких изданий и особо ценных экземпляров, содержащих автографы, 
до исследования работ целых типографий, иллюстративного ряда от-
дельных изданий, а также изучения плакатного искусства. Достаточно 
широко была представлена и география тем, затронутых в докладах — 
это вопросы истории русской книжной культуры, западноукраинской 
и западноевропейской книги. 

Началось заседание с доклада профессора, доктора исторических 
наук Р.А. Симонова, посвященного новой интерпретации личности Ки-
рика Новгородца в свете последних историографических исследований. 
Все остальные доклады секции условно можно объединить в несколь-
ко тематических блоков. Так, ряд сообщений был посвящен истории 
кириллического книгопечатания (доклады заведующей НИО редких 
книг РГБ, кандидата исторических наук Д.Н. Рамазановой; старшего 
научного сотрудника НИО редких книг РГБ, кандидата исторических 
наук Ю.Э. Шустовой; старшего научного сотрудника Археографической 
лаборатории исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кан-
дидата исторических наук В.П. Пушкова). 

Западноевропейская книжная культура рассматривалась в докла-
дах ведущего научного сотрудника НИО редких книг (МК) РГБ, доктора 
исторических наук Т.А. Долгодровой, представившей уникальные 
автографы, выявленные ею на старопечатных европейских изданиях, 
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поступивших в составе трофейных фондов; глав-
ного библиотекаря НИО редких книг (МК) РГБ 
Е.В. Степановой, проанализировавшей историю 
королевской французской типографии сквозь 
призму находящихся в РГБ изданий; научного 
сотрудника БЕН РАН Е.В. Ткачевой, сообщившей 
о старопечатных книгах XVI—XVIII вв., нахо-
дящихся в фондах Библиотеки по естественным 
наукам РАН, в Государственном ботаническом 
саду РАН и др. 

Новые данные представила на секции веду-
щий научный сотрудник НИО редких книг РГБ, 
кандидат филологических наук И.Ю. Фоменко, 
обнаружившая листовое издание, позволившее 
ей предположить существование неизвестной ра-
нее типографии в Гатчине при Павле I в конце 
XVIII века.

Отдельный тематический блок был посвящен 
визуальному искусству. Здесь явным украшени-
ем секции стал доклад Г.В. Холодных, главного 
библиографа отдела информационно-библиогра-
фической работы НБ МГУ им. М.В. Ломоносова 
«Иллюстративные материалы собрания сочине-
ний Н.В. Гоголя издательства “Печатник”», при-
уроченный к году Литературы в России. Автор 
тщательно проанализировала значительный объ-
ем иллюстративных материалов, помещенных в 
8-томном Полном собрании сочинений Н.В. Го-
голя (1912—1913 гг.), дала систематизацию, ис-
следовала историю их создания и заимствования, 
выявила основной круг художников второй по-
ловины XIX — начала ХХ в., работавших над ил-
люстрированием произведений Н.В. Гоголя. Не-
обычная тема прозвучала в выступлении библи-
отекаря отдела изоизданий РГБ О.И. Будановой, 
рассмотревшей проблему табакокурения в оте- 
чественном плакате на протяжении всей истории 
его бытования (с конца XIX до начала ХХI века). 
А.А. Лангольф, главный библиотекарь отдела 
библиотечного обслуживания РГБ, привела обзор 
и характеристику наиболее известных русских 
художественных журналов Серебряного века, из-
данных в Санкт-Петербурге и Москве, подняла 
вопрос дискуссионности в отношении термина 
«художественные журналы». Были названы име-
на ведущих художников, участвовавших в соз-
дании данных высокохудожественных изданий, 
ставших памятниками печати своего времени.

Все доклады представляли собой результаты 
последних исследований и вводили в научный 
оборот новые данные по истории старопечатных, 
редких и особо ценных книг. 

Не ослабевает интерес и к тематике секции 
«Собиратели, просветители, меценаты». В те-
чение ряда лет на ней звучат доклады, непосред-
ственно связанные с прародителем Российской 
государственной библиотеки — Румянцевским 
музеем. В этом году данная тема была поднята в 
сообщении «Московский публичный и Румянцев-

ский музей на страницах архитектурных путе-
водителей» старшего научного сотрудника НИО 
редких книг (МК) РГБ Л.И. Илларионовой. Ре-
зультатами своих архивных разысканий, связан-
ных с историей формирования нашей библиотеки 
в послереволюционный период, поделилась науч-
ный сотрудник Центра по исследованию проблем 
развития библиотек в информационном обще-
стве (ЦИПР) РГБ О.А. Кучеркова («Библиотека 
В.И. Рязанцева»). 

Е.И. Якушкину — юристу, этнографу, библио- 
филу, сыгравшему главную роль в публикации 
материалов о декабристах и опубликовавшему ра-
нее не изданные материалы о А.С. Пушкине, был 
посвящен доклад заведующего отделом редких 
книг НБ Российского государственного гумани-
тарного университета Н.В. Никульшина.

Большинство представленных на секции до-
кладов являются результатом работы по изуче-
нию и раскрытию фондов, проводимой сотрудни-
ками библиотек и музеев. Среди прозвучавших 
сообщений стоит особо отметить выступления 
сотрудников НИО рукописей РГБ: старшего на-
учного сотрудника, кандидата философских наук 
А.Е. Родионовой («Изоматериалы из архива Сер-
гея Алексеевича Белокурова в НИОР РГБ»); глав-
ного хранителя О.Л. Соломиной («В.Е. Пигарев и 
документы общежития Великой княгини Елиза-
веты Федоровны для юных добровольцев в Москве 
(1916—1917)» и старшего научного сотрудника 
Е.С. Климановой («Евангелие великого князя 
Константина Николаевича Романова в контексте 
изучения истории Русского Севера»). Книгам в 
отделе хранения основных фондов РГБ из собра-
ния великого князя Константина Николаевича 
Романова был посвящен доклад сотрудников этого 
отдела: библиотекаря Н.В. Кисловой и главного 
библиотекаря В.С. Мясищевой, а изданиям из 
личной библиотеки императрицы Александры 
Федоровны (1872—1918) — выступление заведу-
ющей научно-методическим сектором Е.В. Чебы-
шевой. 

Не первый год в рамках Румянцевских чте-
ний проводятся предсессионные заседания секций 
Российской библиотечной ассоциации. 

На секции «Эффективное управление библио-
текой: проблемы и решения (предсессионное за-
седание Секции РБА № 32 по библиотечному ме-
неджменту и маркетингу)» были рассмотрены 
актуальные вопросы управленческой повседнев-
ности: новации Минкультуры в осуществлении 
государственной культурной политики Россий-
ской Федерации в области библиотечного дела, 
бизнес-аналитика процессов функционирования 
библиотек в облачной телекоммуникационной 
среде, миссия библиотекаря в современном «не-
читающем» мире, вопросы практического ме-
неджмента зарубежных библиотек, стоящие на 
повестке дня секции ИФЛА по менеджменту и 
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маркетингу в 2014—2015 годах. Среди выступавших — заместитель ди-
ректора Департамента науки и образования — начальник отдела библиотек 
и архивов Министерства культуры Российской Федерации, председатель 
32 секции РБА по библиотечному менеджменту и маркетингу, кандидат 
педагогических наук Е.Н. Гусева; заведующая отделом сводного плани-
рования и отчетности РГБ, секретарь 32 секции РБА по библиотечному 
менеджменту и маркетингу, член ПК 34 секции ИФЛА по менеджменту и 
маркетингу Л.Н. Зайцева; сотрудник ООО «NC» Д.В. Харланенков; главный 
библиотекарь отдела редких изданий и коллекций ЦУНБ им. Н.А. Некрасова 
Е.В. Коршунова. В ходе активных обсуждений докладов были затронуты 
проблемы отраслевого законотворчества, финансирования и оценки эффек-
тивности деятельности библиотек, реформирования системы статистического 
наблюдения библиотек, нормирования выполняемых в библиотеках работ, 
методики аттестации библиотечных работников, а также модернизации и 
развития терминосистемы, стандартизации понятийного аппарата нацио-
нальной электронной библиотеки и др. 

На заседании секции «Вклад библиотеки как социокультурного инсти-
тута в сохранение исторической памяти народа. Научно-исторический 
аспект (предсессионное заседание Секции РБА № 31 по научно-исследо-
вательской работе)» обсуждался чрезвычайно широкий спектр вопросов, 
связанных как с историей и современной деятельностью библиотек, так 
и с перспективами их существования. Среди поднятых тем — институты 
социальной памяти (доклады главного научного сотрудника ЦИПР РГБ, 
доктора педагогических наук, профессора М.Я. Дворкиной; представителя 
регионального общественного фонда поддержки творческих инициатив и 
культурных программ «Жизнь» Н.А. Полякова и др.); вопросы стандарти-
зации (доклады ведущего научного сотрудника НИО книги и чтения РГБ, 
кандидата педагогических наук Н.З. Стародубовой и ведущего научного 
сотрудника ЦИПР РГБ И.В. Чадновой); электронные библиотеки (дискусси-
онное выступление «Время перемен 2.0. Общедоступные электронные библи-
отеки как тривиальная повседневность» заведующего сектором оцифровки 
библиотечных фондов отдела информационных технологий Центральной 
универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова В.В. Четверова); 
практическая деятельность конкретных библиотек в прошлом и настоящем.

История проведения Румянцевских чтений насчитывает уже не одно 
десятилетие, 2015 год показал, что конференция не утратила своей актуаль-
ности. Она прошла долгий путь от локального мероприятия, носящего отчет-
ный характер по научной деятельности конкретного учреждения до широко 
известной международной конференции, привлекающей исследователей в 
области библиотековедения, библиографоведения, книговедения и смежных 
дисциплин не только со всех уголков России, но и других стран. 

Традиционно в преддверии конференции издательством РГБ «Паш-
ков дом» был выпущен в двух частях сборник «Румянцевские чтения — 
2015»: материалы международной научной конференции (М. : Пашков дом, 
2015. Ч. 1. 286 с. ; Ч. 2. 273 с.). С выступлениями многих докладчиков, в 
том числе зарубежных, можно ознакомиться, воспользовавшись данным 
изданием.

Е.А. Иванова,
ученый секретарь — начальник Управления

 научной и методической деятельности
 Российской государственной библиотеки,

 кандидат исторических наук

Контактные данные:
119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5;

e-mail: IvanovaEA@rsl.ru
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«От солдата  
до генерала»: 
выставка к 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне

Румянцевские чтения, состоявшиеся 14—15 апреля в Российской госу-
дарственной библиотеке (РГБ), посвящены в этом году 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. К началу конференции в залах РГБ от-
крылась книжно-иллюстративная выставка из фондов РГБ «От солдата 
до генерала», представляющая мемуары участников событий, документы, 
монографии, изданные с 1941 г. по настоящее время, в которых заключают-
ся бесценные свидетельства о жизни во время войны.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, выставка, Победа, 
библиотека, Вторая мировая война.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Российская госу-
дарственная библиотека подготовила цикл выставок, посвященных 
скорбным и радостным вехам в истории сотворения Победы. 

Экспозиция «От солдата до генерала» начала свою работу в апреле 
2015 г., одновременно с проведением Румянцевских чтений. В экспозицию 
вошли мемуары участников событий, газетные и журнальные публикации, 
документы, монографии, очерки, изданные с 1941 г. по настоящее время. 
Материалы выставки — это своеобразная литературная летопись четы-

рехлетней борьбы советского народа с 
германским фашизмом. Выставка сопро-
вождается обширным иллюстративным 
рядом, представленным фотокопиями 
документов, плакатов, картин извест-
ных художников СССР, а также пись-
мами и дневниками, оригинальными ли-
стовками 1941—1945 гг., подлинными 
наградами времен Великой Отечествен-
ной войны.

Полководцы Великой Отечественной вой-
ны. Командующие фронтами И.С. Конев, 
А.М. Василевский, Г.К. Жуков, К.К. Рокос-
совский, К.А. Мерецков (сидят, слева на-
право), Ф.И. Толбухин, Р.Я. Малиновский, 
Л.А. Говоров, А.И. Еременко, И.Х. Багра-
мян (стоят, слева направо)
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Выставке предшествовала огромная работа по ее организации, поиску и от-
бору материала. В 2015 г. планировалось несколько выставок к этой дате. Главная 
экспозиция (о которой идет речь) имела рядовое название «К 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне». Понимание того, что мероприятия к Дню По-
беды будут организовывать и другие библиотеки, стало отправной точкой к раз-
мышлению о том, чем же экспозиция в РГБ будет отличаться от выставок других 
библиотек. Организаторы задумали положить в основу экспозиции мемуарную 
литературу, воспоминания участников событий, причем не только полководцев, 
планировавших ход войны, но и тех миллионов сражавшихся людей, которые во-
плотили эти планы. За последнее время издано довольно много мемуаров. Следует 
отметить, что публикуются не только воспоминания воинов-победителей, что 
особенно ценно, освещается восприятие войны обеими воевавшими сторонами. 

Структуру выставки определила хроника исторических событий. В первом 
разделе «Вторжение» собраны материалы, отражающие начальный период Вели-
кой Отечественной войны. Особый интерес представляет мемуарная литература, 
здесь же демонстрируются наиболее важные документы, показывающие уси-
лия советского руководства по превращению страны в единый военный лагерь, 
мобилизации ее ресурсов на отражение агрессии. Среди них — речь И.В. Ста-
лина 3 июля 1941 г., произнесенная по радио и опубликованная в газете «Прав-
да». Именно в ней прозвучало знаменитое обращение к гражданам страны — 
«Братья и сестры!», после которого в оборот вошло словосочетание «Великая  
Отечественная война». В фондах РГБ хранится огромное количество материалов, 
свидетельствующих о тех трагических событиях. На выставке экспонировался 
оригинал этого номера газеты «Правда» — пожелтевшая подшивка 1941 года. 
Документальный источник того времени — листовка с текстом военной прися-
ги — также стал одним из экспонатов.

30 июня 1941 г. было принято постановление об образовании Государствен-
ного комитета обороны (ГКО). В первые дни войны он являлся основным звеном, 
организующим всю жизнь страны. В разделе «Государственный комитет обороны 
постановляет» представлены копии подлинных документов об образовании ГКО, 
ставки Верховного главнокомандования. Здесь же размещены труды известных 
историков, участников сражений, раскрывающие планирование, разработку и 
осуществление основных оборонительных и наступательных операций. Среди 
книг этого раздела: «Приказы Верховного Главнокомандующего в период Вели-
кой Отечественной войны Советского Союза» и «Генеральный штаб в годы войны» 
С.М. Штеменко, «Кремль. Ставка. Генштаб» Ю. Горькова. Эти три книги, напи-
санные и изданные в разное время, показывают как исторические документы, 
так и ход последующего осмысления опыта ведения войны. 

Среди судьбоносных событий Великой Отечественной войны важнейшее 
место занимает битва под Москвой, заложившая прочную основу для последу-
ющего разгрома фашистской Германии. Раздел «Битва за Москву» повествует 
об этой первой победе советского народа в Великой 
Отечественной войне. В представленных изданиях —  

Экспонаты выставки
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не только уже известные основные этапы сражения, 
но и показаны ранее не публиковавшиеся докумен-
ты, свидетельства, данные о боевом и численном 
составе советских войск и силах и средствах фа-
шистской Германии, героизме и мужестве защит-
ников столицы. Особенно следует отметить книгу 
«Московское ополчение» — яркий свидетель того, 
что все жители столицы встали на ее защиту. Раздел 
сопровождается малоизвестными фотографиями 
Москвы этого периода войны. 

Один из разделов выставки посвящен 900-днев-
ному сражению за Ленинград. Противник вел не-
прерывные бомбардировки и артиллерийский 
обстрел города, предпринимал многочисленные 
попытки овладеть им. За время блокады погибло 
от голода и обстрелов не менее 1 млн человек, но 
ленинградцы трудились на оборонных предприяти-
ях, воевали в дивизиях народного ополчения и вы-
стояли. В разделе «Город-фронт Ленинград» пред-
ставлены дневники и воспоминания защитников, 
оборонявших город. Главными экспонатами мож-
но назвать две небольшие книжки, выпущенные в 
блокадном Ленинграде — «Ленинградская поэма» 
Ольги Берггольц и «Ленинград в дни блокады. Из 
дневников» Александра Фадеева. Уже сами место и 
время их выхода в свет говорят о мужестве горожан, 
оказавшихся в блокадном Ленинграде. Книга — 
«Репортаж из блокадного Ленинграда» — имеет 
подзаголовок «Фотографии военного корреспонден-
та Сергея Струнникова». Сергей Николаевич Струн-
ников (1907—1944) — выпускник Государствен-
ного техникума кинематографии, во время вой- 
ны работал военным фотокорреспондентом газеты 
«Правда». Выполняя задание редакции, снимал в 
Москве, Подмосковье, Ленинграде, Сталинграде, 
Смоленске, Одессе, Крыму. Погиб старший лейте-
нант С. Струнников 22 июня 1944 г. под Полтавой. 

Еще одно издание о блокадном Ленинграде, 
которое необходимо отметить среди экспонатов 
выставки, — книга полковника американской ар-
мии, военного историка Дэвида Гланца «Блокада 
Ленинграда. 1941—1944». Основной темой иссле-

дования автора является Вторая мировая война на 
Восточном фронте. Д. Гланц, работая с архивными 
документами, составил свое представление о собы-
тиях того времени. Для нас, потомков участников 
Великой Отечественной войны, очень важен взгляд 
на эти события человека, не прошедшего войну, 
а знакомого с ней по архивным документам. Ко-
нечно, не всегда точка зрения автора совпадает с 
опытом нашего народа, но сам факт обращения за-
рубежного военного историка к событиям Великой 
Отечественной войны говорит о многом, в первую 
очередь, о признании неоспоримой роли Советско-
го Союза в победе во Второй мировой войне. 

С осени 1942 г. война вступила в стадию по-
следовательно нарастающих по масштабам и воен-
но-политическим результатам побед Вооруженных 
Сил СССР на всех фронтах. Первой из них, имев-
шей всемирно-историческое значение, стала победа 
в Сталинградской битве, после которой советское 
командование прочно захватило стратегическую 
инициативу. Экспонаты раздела «Сталинградская 
битва» — исторические труды, мемуарная литера-
тура, документы военно-политического руковод-
ства СССР того периода, посвященные рассмотре-
нию и анализу боевых действий. «Битва за Вол-
гу», «Солдаты Сталинграда. Бойцы вспоминают 
минувшие дни…», «Дом солдатской славы» — эти 
и другие издания демонстрируют как масштабы 
сражения, так и восприятие его отдельными участ-
никами. Написанные и выпущенные в разные годы 
книги представляют эволюцию осмысления опыта 
войны и отношения к нему. Одним из подтвержде-
ний подвига советского народа под Сталинградом 
является книга «Катастрофа на Волге». Это вос-
поминания Иоахима Видера, офицера-разведчика 
6-й армии Ф. Паулюса. Само название воспомина-
ний — «Катастрофа…» говорит о признании про-
тивником значения этого сражения. 

Литература раздела «Антигитлеровская коали-
ция» в той или иной мере раскрывает предысторию 
и историю объединения государств, находившихся 
в состоянии войны со странами фашистского блока, 

дает представление о 
дипломатических от-
ношениях того вре-
мени, роли и значе-
нии Второго фронта, 
поставках СССР по 
ленд-лизу, событиях, 
связанных с деятель-
ностью «Северных 
конвоев». Нельзя не 
отметить такие кни-
ги, как «Дипломати-
ческая история Вели-
кой Оте-чественной 
войны» и «Антигит-
леровская коалиция» 
В. Исраэляна, сборни-
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ки «Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны», 
«Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны», 
«Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны». 

К началу 1945 г. победа объединенных антифашистских сил ни у кого не 
вызывала сомнения. В результате стремительного наступления Красная Армия 
к концу января 1945 г. вышла на подступы к Берлину. Началась Берлинская 
операция, основная роль в которой отдавалась 1-му Белорусскому фронту под 
командованием Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Экспонируемые 
на выставке исторические труды, мемуары повествуют об этой операции, за-
вершившей разгром основной группировки немецко-фашистских войск на 
Берлинском направлении. 

Воспоминания, письма, дневники, собранные в книге «Штурм Берлина», 
представляют огромную ценность для послевоенных поколений, но главной кни-
гой раздела «Разгром фашистской Германии. Берлинская операция» является 
«Автографы победы» Евгения Долматовского. В книге размещены фотографии, 
запечатлевшие знамя Победы над Рейхстагом и многочисленные надписи, свиде-
тельствующие о боевом пути и местах жительства воинов — участников сражения. 

Все представленные на выставке экспонаты сохранились в фондах РГБ. Сле-
дует отметить, что в годы войны Библиотека не закрывалась ни на один день, даже 
в самый трудный для обороны Москвы день — 17 октября 1941 г. в читальном зале 
было 12 читателей. В Музее истории РГБ хранятся рукописные воспоминания 
сотрудниц, работавших в Библиотеке в годы Великой Отечественной войны. Не-
которые из этих воспоминаний также можно было увидеть на выставке. 

Нельзя не сказать еще об одном разделе — «Русская православная церковь в 
годы войны». С первого дня войны Русская православная церковь благословила 
на борьбу защитников Отечества. Богословские исследования о роли церкви в 
победе над фашизмом свидетельствуют о том, что не было ни одного установлен-
ного церковью поминального дня, который не включал бы моление «за воинов, 
на поле брани живот свой за Веру и Отечество положивших». Ни на минуту не 
прекращалась общецерковная молитва о победе над врагом. 

В заключение расскажем об одном экспонате выставки, хранящемся в 
фондах отдела редких книг — Музее книги РГБ. Это Молитвослов, изданный 
в Санкт-Петербурге в 1797 г., принадлежавший семье Тиллингов. Замечателен 
он не только годом издания. На свободных листах книги вписаны дни рожде-
ния, именины и другие сведения о членах этой семьи. Среди них есть текст 
записи Н.Н. Тиллинга двух дат — рождения и гибели сына — 1925 и 1943 гг.: 
«23 сентября, а по новому стилю 6 октября 1925 г. родился мой сын Дмитрий 
Николаевич Тиллинг. Заочно крестной матерью была Елизавета Дмитриевна 
Тиллинг и Алексей Кузмич Мигунов»; «Октября 23 1943 г. дорогой и незаб-
венный Дмитрий Николаевич Тиллинг пал смертью героя, выполняя патри-
отический долг перед Отечеством… и похоронен при выполнении военного 
обряда на поле боя близ м. Канида. О чем сделана настоящая запись его отцом 
Тиллингом Н.Н. с величайшим прискорбием и глубочайшим уважением перед 
его памятью, священной и героической». 

Всего две записи, но между ними — вся жизнь, так рано оборвавшаяся… 
Конечно, не во всех семьях погибших в Великой Отечественной войне есть та-
кие Молитвословы. Но память о цене мирной жизни хранится в семье каждого 
гражданина нашей Родины.

Е.А. Татаринова,
заведующая отделом организации выставочной работы 

Российской государственной библиотеки,
кандидат исторических наук
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Плакаты, с которыми 
мы победили…
(Из собрания Российской 
государственной библиотеки)

Годы Великой Отечественной войны являются периодом 
наиболее яркого и стремительного развития искусства отече-
ственного плаката. Именно в это сложное для страны время 
к их созданию приступили не только мастера графической, но 
также живописной и скульптурной художественных школ. 
В тяжелейших условиях рождались шедевры, без которых невоз-
можно представить образно-историческую канву военных лет. 
Наряду с песнями, фронтовыми фотографиями и кинохрони-
кой, плакаты, занимавшие особое место в памяти участников 
трагических событий, и по сей день продолжают волновать 
современных зрителей, обеспечивая духовную связь и близость 
поколений.

Ключевые слова: военный плакат, Великая Отечественная 
война, советские художники, отечественное плакатное искус-
ство, тема Победы.

На протяжении всех военных лет и тяжелого периода вос-
становления страны плакат являлся не только важным 
инструментом пропаганды и агитации среди населения, 
но и честно отражал тяготы и стремления, объединяв-
шие граждан советского государства, искренне реаги-
ровал на темы, волновавшие людей. Публиковавшиеся 
на страницах центральных газет и журналов некоторые 
плакаты становились объектом особого отношения — в 
воспоминаниях и письмах встречаются упоминания о 
том, что такие изображения вырезались и сохранялись 
среди немногих личных вещей бойцов, вдохновляя и 
поддерживая в тяжелые минуты. Плакаты являлись 
обязательными элементами оформления всех населенных 
пунктов и помещений воюющей страны, наряду со свод-
ками Советского информационного бюро содействовав-
шими единению непосредственных участников боевых 
действий и тружеников тыла. 

Крупнейшими центрами издания плакатной продук-
ции являлись Москва и Ленинград. Столичные отделения 
издательства «Искусство» оперативно реагировали на 
военные события и задавали тон, аккумулируя работу 
известных художников и авторов текстов. Помимо это-
го печатали плакатную и массовую изобразительную 
продукцию по всей стране от Сибири до Закавказья — в 
тылу, эвакуации, прифронтовой зоне, в редакциях газет 
и полиграфических отделениях армии и флота. В жан-
ре военного плаката работали Н. Ватолина, Н. Дени, 
В. Иванов, А. Кокорекин, В. Корецкий, Кукрыниксы, 
В. и З. Правдины, Б. Пророков, П. Соколов-Скаля, 
М. Черемных и др. Плодотворно занимались созда-
нием плакатов мастера студии военных художников  Худ. И.М. Тоидзе (М., 1941)
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Победе 
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им. М.Б. Грекова — Л. Голованов, Н. Жуков, В. Климашин; Ленинградского 
отделения Союза советских художников — И. Астапов, В. Гальба, 
В. Курдов, Н. Муратов, Ю. Петров.

В плакате отразились основные этапы войны: по смене тем и сюжетов 
можно вполне объективно судить о состоянии дел на фронте и о настроениях 
в тылу. Плакаты, созданные в 1941 г., отличает поиск собственного графиче-
ского языка и новых композиционных решений. Они отразили критическую 
ситуацию начала войны — мобилизацию общества c использованием опыта 
предвоенных лет и исторических аналогий. В 1942 г. активно развиваются 
темы героизма советских воинов, помощи жертвам, бедствия мирного на-
селения в период войны, необходимости поддержки фронта. В 1943 г. на-
мечается постепенное изменение в военном противостоянии, первые круп-

ные победы рождают оптимистичные образы, 
подтверждая правильность выбранного пути 
и неизбежность Победы. Начиная с 1944 г. 
в плакате мощно выражена идея радостно-
го предчувствия конца войны и движения 
Советской Армии вперед к Победе. Плакаты 
1945 г. полны оптимизма и восхищения геро-
ическими усилиями воинов-освободителей, в 
них ярко выражена тема послевоенной встре-
чи с родными и близкими.

Первые плакаты появились непосред-
ственно после объявления войны. Иссле-
дователь Г.С. Павловская отмечает: «Уже к 
вечеру 22 июня Кукрыниксы (М. Куприянов, 
П. Крылов, Н. Соколов) создали эскиз пла-
ката «Беспощадно разгромим и уничтожим 
врага!». В первоначальном варианте штык 
красноармейца пронзал руку Гитлера, по-
этому плакат звучал, скорее, как предупреж-
дение. Но уже 24 июня он был напечатан в 
газете «Правда» с несколько иным сюже-
том — штык вонзался прямо в голову фюре-
ра, что вполне отвечало конечной цели разво-
рачивавшихся сюжетов» [3]. Близок по сти-
листике и образной системе плакат «Смерть 

фашистской гадине!», созданный А. Кокорекиным почти одновременно с 
работой Кукрыниксов. Контрастная и строгая цветовая гамма, простота и 
убедительность композиции первых военных плакатов говорят о близости 
к плакатам периода Гражданской войны, ставшим для художников одним 
из источников понятных образов и исторических примеров. Показательна 
судьба известного плаката Д. Моора «Ты записался добровольцем?» 1920 г., 
использованного ав-
тором в 1941 г. в ка-
честве основы для 
плаката «Ты чем 
помог фронту?». 
Плакат Б. Мухина 
«Защитим родную 
Москву» компози-
ционно близок из-
данному в 1919 г. 
плакату А. Апсита 
«Грудью на защиту 
Петрограда!».

Изображение 
женщины в русском 
народном костюме и 

Худ. Кукрыниксы: М.В. Куприянов, 
П.Н. Крылов, Н.А. Соколов 

(М. ; Л., 1941)

Худ. Д.А. Шмаринов (М. ; Л., 1942)
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кокошнике, распространенное 
в рекламном плакате рубежа 
веков, активно использовалось 
отечественными графиками 
в 1914 г. в таких листах, как 
«Россия и ее воин», «Россия и 
Польша», «Согласие», а персо-
нифицированное изображение 
страны в образе женщины было 
характерно для плакатов пери-
ода Первой мировой войны мно-
гих европейских стран. Однако 
именно в 1941 г. изображение 
Родины-матери получило наи-
более драматичное содержание, 
поскольку в советском плакате 
был запечатлен не обобщенный 
образ, а реалистичный непри-
крашенный портрет современ-
ницы событий в наиболее тра-
гический для страны момент. 
Известный плакат И. Тоидзе 
«Родина-мать зовет!» стал под-
линным символом войны, по-
лучив развитие в другой работе художника «За 
Родину-мать!», а также в плакате Д. Шмаринова 
«Воин, ответь Родине Победой!», отчасти в образе 
женщины-матери Ф. Антонова «Сын мой! Ты ви-
дишь долю мою… Громи фашистов в святом бою!».

В плакатах активно развивалась тема геро-
ического исторического прошлого страны и идея 
неизбежности Победы. В плакатах «Бьемся мы 
здорово, колем отчаянно — внуки Суворова, дети 
Чапаева» Кукрыниксов (1941), «Наши силы не-
исчислимы» В. Корецкого (1941) и «Славна бога-
тырями земля наша» В. Говоркова (1941) прово-
дились прямые аналогии между ратными делами 
прошлого и действиями советских воинов.

Огромную популярность и любовь получил в 
годы войны плакат В. Корецкого «Воин Красной 
Армии, спаси!». Впервые опубликованный в газе-
те «Правда» 5 августа 1942 г., он воспроизводился 
на многочисленных листовках, открытках, об-
ложках журналов, конвертах — его общий ти-
раж достиг 14 млн экземпляров. Позировали для 

создания плаката близкие гра-
фика — приемная дочь Марина 
Гицевич и соседский мальчик. 
Режиссируя композицию фото-
снимков и художественно обоб-
щая их, мастер стремился к осо-
бой убедительности и ясности: 
«Хотелось сконцентрировать 
внимание зрителя на лицах 
женщины и прижавшегося к ее 
груди мальчика. Необходимо 
было добиться такой вырази-
тельности глаз матери, чтобы 
зритель мог прочесть в них и 
презрение, и ненависть к вра-
гу. Эти же чувства я старался 
отразить и в глазах ребенка. 
Его взгляд должен был допол-
нять взгляд матери. Думалось, 
что мать и ребенок должны 
были смотреть не на окровав-
ленный штык, а на врага» [2]. 
Подтверждением широкого рас-
пространения и особого отклика 

на этот образ стало его изображение, помещенное 
на стену за спиной стреляющего бойца, на плакате 
Н. Жукова «Бей насмерть!» (1942).

В отечественном военном плакате особое 
значение уделено образу воина — защитника 
Родины. От монументального упрощенного образа 
солдата в момент боя Кукрыниксов, В. Говоркова, 
В. и З. Правдиных появляются более личные и че-
ловечные образы. Тема воина в повседневной жиз-
ни вне баталий и битв развивается в лучших ра-
ботах В. Иванова «На запад!» (1943), «Пьем воду 
родного Днепра, будем пить из Прута, Немана и 
Буга!» (1943) и «Ты вернул нам жизнь!» (1944). 
Герой художника всегда красив, прямодушен, 
лишен агрессивности — он олицетворяет справед-
ливость и неизбежность Победы как правого дела 
в народной войне.

Прототипом героя известного плаката Л. Го-
лованова «Дойдем до Берлина!» (1944) является 
В.И. Голосов — командир снайперской роты 81-го 
гвардейского стрелкового полка, с которым ху-

На цветной вклейке:

Красной Армии — слава! Худ. Л.Ф. Голованов (М. ; Л., 1946)

Смерть фашистской гадине! Худ. А.А. Кокорекин (М. ; Л., 1941)

Защитим родную Москву. Худ. Б.А. Мухин (М. ; Л., 1941)

Наши силы неисчислимы. Худ. В.Б. Корецкий (М. , 1941)

Славна богатырями земля наша. Худ. В.И. Говорков (М. ; Л., 1941)

Воин Красной Армии, спаси! Худ. В.Б. Корецкий (М. ; Л., 1942)

Сын мой! Ты видишь долю мою... Громи фашистов в святом бою! Худ. Ф.В. Антонов (М. ; Л., 1942)

Бей насмерть! Худ. Н.Н. Жуков (М. ; Л., 1942)

Ты вернул нам жизнь! Худ. В.С. Иванов (М. ; Л., 1944)

Никто не забыт, и ничто не забыто. Худ. Ю.В. Царев (М., 1966)

Худ. В.С. Иванов (М. ; Л., 1943)
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дожник познакомился на Юго-Западном фронте в 1943 году. Плакатист 
изобразил солдата, остановившегося на марше с целью поправить сапог, 
и в этом естественном жесте, в открытом улыбающемся лице бойца пере-
дал внутреннее спокойствие и силу, своеобразный вариант понимания 
ситуации «на войне как на войне» человеком, свободным от ненависти 
и с внутренне оптимистичным видением мира. Тема народного героя 
нашла продолжение в плакате «Красной Армии — слава!», где этот же 
солдат изображен у Рейхстага, на стене которого прикреплен плакат 
1944 г. и видна надпись «Дошли!». Так запечатленный в плакатах 
Л. Голованова известный снайпер Василий Голосов, получивший в 
1943 г. звание Героя Советского Союза посмертно, «продолжил» свое по-
бедное шествие и «принял участие» в праздновании Победы в Берлине.

Война не закончена, пока не отдана честь 
всем павшим, пока не восстановлена мирная 
жизнь и не наступил покой в домах и сердцах 
людей. Послевоенные плакаты полны опти-
мизма и надежд, в них чувствуется стрем-
ление к миру и отсутствие злобы к бывшим 
врагам. Работы В. Корецкого, Н. Ватолиной, 
С. Боима и Ю. Непринцева, продолжая тра-
диции военного плаката, передают состояние 
бесконечной радости и возвеличивания обще-
народного праздника. Тема Победы, в даль-
нейшем постоянно звучащая в отечественном 
плакатном искусстве, до сих пор вдохновляет 
современных художников на рождение новых 
образов, их творческое осмысление является 
важным шагом в понимании прошлого род-
ной страны и стремлении противостоять заб-
вению павших и славе тех лет.

На протяжении всего года в РГБ прохо-
дят выставки, посвященные Великой Победе 
[1]. На них представлено множество экспона-
тов на различных носителях, но объединяет 
их одно — светлая память о погибших, ува-
жение к живущим и любовь к родной земле. 
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Книжные 
памятники: 
юридические 
и организационные 
проблемы 
государственной 
регистрации

Деятельность по сохранению редких и цен-
ных книг в нашей стране имеет давние традиции. 
С 2001 г. работа по выявлению и государственно-
му учету книжных памятников  является одним 
из приоритетных направлений государственной 
культурной политики России. Функции организа-
ционного и научно-методического центра выпол-
няет Российская государственная библиотека. 

К настоящему времени созданы научно-мето-
дические и организационные основы системы госу-
дарственной регистрации книжных памятников. 
Приняты юридические нормы, определяющие по-
рядок государственной регистрации книжных 
памятников, однако их исполнение сопряжено 
со значительными юридическими и организаци-
онными проблемами. Для дальнейшего развития 
системы их государственного учета при поддерж-
ке государства создается Общероссийский свод 
книжных памятников, продолжаются научные 
и прикладные разработки по вопросам их выявле-
ния и описания, внедряется и совершенствуется 
технология автоматизированного учета, ведет-
ся профессиональная подготовка кадров, способ-
ных реализовать системный подход в работе с 
книжными памятниками.

Ключевые слова: книжные памятники, госу-
дарственная регистрация книжных памятников, 
реестр книжных памятников, Общероссийский 
свод книжных памятников, правовые основы вы-
явления и сохранения книжных памятников, си-
стемный подход к сохранению книжных памят-
ников.

Культурное наследие — мощный фактор 
устойчивого развития человеческого обще-
ства — составляет духовный, культурный, 

экономический и социальный капитал любой стра-
ны. Рукописные книги и печатные издания пред-
ставляют собой неотъемлемую часть богатства, 
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Сохранение 
культурного 
наследия
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накопленного человечеством, поэтому сохранение наиболее ценных 
объектов книжной культуры является одним из приоритетных на-
правлений государственной культурной политики многих стран.

Исторический экскурс

Деятельность по сохранению редких и ценных книг в нашей 
стране имеет давние традиции. Первые попытки осмысления состава 
книжных собраний, требующих организации особого хранения, были 
предприняты в библиофильской среде еще во второй половине XIX — 
начале XX века. Позднее эта идея нашла воплощение в практике 
крупнейших государственных библиотек СССР, которые выделяли 
фонды, содержащие наиболее ценную часть рукописных и старопечат-
ных книг, вели работу по составлению сводных каталогов рукописных 
и печатных книг отдельных хронологических периодов. 

Предложение выявить и зарегистрировать на государствен-
ном уровне все редкие и ценные книги, присвоив каждой из них 
статус «книжный памятник», было выдвинуто специалиста-
ми Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина (ныне — 
Российская государственная библиотека, РГБ) на рубеже 1980— 
1990-х годов. К концу 1990-х гг. это начинание было положительно 
воспринято российскими библиотечными и музейными специалиста-
ми [16, с. 9—23]. 

В этот же период с целью развития деятельности по сохранению 
наиболее ценных объектов библиотечных фондов страны по заказу 
Министерства культуры Российской Федерации специалисты РГБ 
разработали проект Положения о книжных памятниках Российской 
Федерации — документа, устанавливающего общие принципы и по-
рядок учета, хранения и защиты книжных памятников [14]. Проект 
получил широкую поддержку профессионального сообщества, был 
одобрен членами Коллегии Министерства культуры Российской 
Федерации и направлен «для согласования в заинтересованные ве-
домства с целью последующего внесения в установленном порядке в 
Правительство Российской Федерации для утверждения» [11]. К со-
жалению, по различным объективным причинам этот документ так 
и не был утвержден органами государственной власти.

Начало нового этапа работы с книжными памятниками ознаме-
новалось принятием в 2000 г. Национальной программы сохранения 
библиотечных фондов Российской Федерации (2001—2010 гг.), на-
целенной на организацию системной деятельности по сохранению 
библиотечных фондов всей страны [6]. Включенная в ее состав подпро-
грамма «Книжные памятники Российской Федерации» должна была 
решить задачу выявления и государственной регистрации книжных 
памятников. Функции федерального организационного и научно-ме-
тодического центра по ее реализации были возложены на РГБ [10]. 
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществлялось 
в основном из средств Федеральной целевой программы «Культура 
России». 

Главным итогом десятилетней работы по подпрограмме «Книжные 
памятники Российской Федерации» можно считать формирование нор-
мативной, научно-методической, технологической и организационной 
основ для развития системы государственной регистрации книжных 
памятников.

По инициативе РГБ сначала был разработан и принят ГОСТ 7.87—
2003 «Книжные памятники. Общие требования» [2], а в 2009 г. внесены 
поправки и дополнения в основной отраслевой закон «О библиотечном 
деле» [9], существенно изменившие значимость работы по выявлению 
и регистрации наиболее ценных объектов книжной культуры. В юри-
дическую практику были введены понятия «книжный памятник» и 
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«реестр книжных памятников», а регистрация 
книжных памятников стала юридической нормой, 
обязательной для исполнения как со стороны фон-
додержателей, так и со стороны государства. 

С целью научно-методического обеспечения 
работы с книжными памятниками специалисты 
РГБ выпустили ряд справочных и библиографи-
ческих изданий, способствующих организации 
учета наиболее ценных объектов наследия книж-
ной культуры, повышению уровня библиографи-
ческого и научного описаний фондов, книжных 
коллекций, рукописных книг и отдельных эк-
земпляров старопечатных изданий; организовали 
распространение профессиональных знаний через 
традиционные информационные каналы и в сети 
Интернет [7, с. 11—23].

Для выявления книжных памятников специ-
алисты РГБ провели широкомасштабное много-
ступенчатое анкетирование потенциальных дер-
жателей книжных памятников, которое охвати-
ло все федеральные, республиканские, краевые 
и областные библиотеки, а также центральные 
библиотеки различных ведомств, крупнейшие 
музеи, архивы, учебные заведения, научно-ис-
следовательские институты и центры. На осно-
вании полученных данных были сделаны пред-
варительные оценки общего количества книжных 
памятников. Всего выявлено несколько милли-
онов рукописных книг, экземпляров печатных 
изданий и несколько сотен книжных коллекций, 
обладавших признаками книжных памятников 
[3, с. 34—35]. Под руководством РГБ и при уча-
стии специалистов крупнейших библиотек страны 
началось создание библиографических баз данных 
о старопечатных книгах ранних хронологиче-
ских периодов и сбор сведений о наиболее ценных 
книжных коллекциях. 

В 2005 г. по инициативе Министерства куль-
туры Российской Федерации и РГБ для выявле-
ния всех фондодержателей книжных памятников 
в российских регионах и привлечения их к работе 
по программе началось создание сети региональ-
ных центров по работе с книжными памятника-
ми. Такие центры в основном создавались на базе 
крупных библиотек регионов, где велась активная 
и планомерная деятельность по изучению редких 
и ценных книг [21]. 

К 2011 г. общими усилиями на территории 
77 регионов России (из 83 существовавших) было 
выявлено более 480 учреждений, в фондах ко-
торых хранятся книжные памятники, собраны 
подробные сведения о 519 книжных коллекциях 
и 120 тыс. документов, обладающих признака-
ми книжных памятников [3, с. 35]. Информация 
о выявленных фондах и коллекциях размеще-
на на сайте «Книжные памятники Российской 
Федерации» (http://kp.rsl.ru/), там же органи-
зован доступ к библиографической базе данных о 
старопечатных книгах. 

Для создания технологии и методики госу-
дарственного учета особо ценных объектов книж-
ной культуры специалисты РГБ осуществили глу-
бокие теоретические исследования и прикладные 
разработки, обеспечившие возможность формиро-
вания общедоступного банка данных о книжных 
памятниках (наиболее ценных рукописных кни-
гах и экземплярах печатных изданий различных 
культур и хронологических периодов, выдаю-
щихся книжных коллекциях) из библиотечных 
фондов страны. После принятия законодательной 
нормы о регистрации в реестре книжных памят-
ников в 2009—2012 гг. РГБ совместно с компа-
нией «ДИТ-М» (Документальные информацион-
ные технологии) на основе системы OPAC-Global 
разработали две взаимосвязанные информаци-
онно-поисковые системы — «Общероссийский 
свод книжных памятников» и «Реестр книжных 
памятников» [4, 15].

С 2011 г. началось новое десятилетие рабо-
ты с книжными памятниками в рамках нового 
концептуального документа — Основных направ-
лений развития деятельности по сохранению би-
блиотечных фондов Российской Федерации на 
2011—2020 годы [13]. Выявление и изучение 
книжных памятников, дальнейшее развитие си-
стемы их государственного учета стали главными 
целями. Для их достижения необходимо решить 
ряд серьезных проблем юридического и организа-
ционного характера.

Книжные памятники de jure и de facto

Новый этап работы по выявлению и госу-
дарственной регистрации книжных памятников 
оказался сопряжен с внедрением правовых норм 
о книжных памятниках [9], которые принципи-
ально отличаются от распространенных в профес-
сиональном сообществе представлений об их вы-
явлении и учете. Согласно Федеральному закону 
«О библиотечном деле», к книжным памятникам 
относятся не все редкие и ценные книги, а лишь 
те «рукописные книги или печатные издания, 
которые обладают выдающейся духовной, мате-
риальной ценностью, имеют особое историческое, 
научное, культурное значение» [9, ст. 7420]. 

Закон установил норму об их разделении на 
единичные книжные памятники и книжные па-
мятники — коллекции, а также дал определение 
книжного памятника — коллекции как сово-
купности документов, приобретающих свойства 
книжного памятника только при их соединении 
вместе в силу своего происхождения, видового 
родства либо по иным признакам. 

В соответствии с отраслевым библиотеч-
ным законом книжные памятники являются 
особо ценной частью национального библиотеч-
ного фонда, который охраняется государством 
как культурное достояние народов Российской 
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Федерации, и подлежат регистрации в реестре книжных памятников 
(далее Реестр).

Нормы закона обязывают библиотеки, имеющие в своих фон-
дах книжные памятники, обеспечивать их сохранность и нести от-
ветственность за своевременное представление сведений о них для 
регистрации в Реестре. Так как Федеральный закон «О библиотечном 
деле» является правовой базой сохранения и развития библиотечного 
дела на территории всей страны, то эти обязанности возлагаются на 
все библиотеки независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности.

Для выполнения обязанности по обеспечению сохранности книж-
ных памятников библиотеки наделены правом определять сумму за-
лога при их предоставлении, а также устанавливать ограничения на 
копирование, экспонирование и выдачу в соответствии с правилами 
пользования библиотеками. При этом библиотеки не имеют права 
списывать и реализовывать документы, отнесенные к книжным па-
мятникам. 

В развитие федерального законодательства в 2011 г. приказом 
Министерства культуры Российской Федерации были утверждены 
Порядок отнесения документов к книжным памятникам, Порядок 
регистрации книжных памятников и Порядок ведения реестра, в 
которых были закреплены общие принципы, этапы и процедуры 
государственной регистрации книжных памятников, структурно 
определена ее система [12].

Порядок отнесения документов к книжным памятникам ввел нор-
му, в соответствии с которой «к единичным книжным памятникам от-
носят документы как сохранившиеся целиком в своем первоначальном 
виде, так и находящиеся во фрагментарном состоянии, а также явля-
ющиеся частью других документов» [12]. Отнесение документов к еди-
ничным книжным памятникам осуществляется в соответствии с хроно-
логическим или социально-ценностным критериями. Хронологические 
критерии являются предельно объективными. В соответствии с ними 
к единичным книжным памятникам относят наиболее ценные книги 
с точки зрения истории развития книжного дела:

• все рукописные книги до XIX в.;
• все экземпляры отечественных изданий до 1830 г. включительно;
• все экземпляры иностранных изданий до 1700 г. включительно.
Для отнесения к единичным книжным памятникам документов, 

созданных за пределами временных рамок, определенных хронологи-
ческими критериями, применяются социально-ценностные критерии. 
По ним осуществляется также отнесение коллекций к книжным 
памятникам. В соответствии с Порядком для повышения уровня объ-
ективности принимаемых решений процедура отнесения предполагает 
проведение специальной экспертизы. 

В связи с тем что социально-ценностные критерии требуют кон-
кретизации, в РГБ продолжаются научные разработки по их уточне-
нию, формируются перечни выдающихся деятелей, авторов, худож-
ников, коллекционеров, учреждений, чьи имена и названия прида-
дут книге или коллекции статус книжного памятника. В настоящее 
время хорошим ориентиром в этой работе может служить рубрикатор 
Общероссийского свода книжных памятников (далее Общероссийский 
свод). Он содержит весь перечень критериев отнесения и дает возмож-
ность поиска библиографических записей на издания, все экземпляры 
которых относятся к книжным памятникам по хронологическим и 
некоторым социально-ценностным критериям. 

Регистрации в Реестре подлежат книжные памятники, на-
ходящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, иных юри-
дических и физических лиц [12], при этом книжные памятники, 
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имеющиеся в фондах библиотек, подлежат обя-
зательной регистрации.

Система государственной регистрации состо-
ит из двух элементов: Реестра и Общероссийского 
свода. Реестр, основной инструмент государствен-
ной регистрации, представляет собой государ-
ственную учетно-регистрационную базу данных, 
содержащую краткие идентификационные све-
дения о книжном памятнике как объекте госу-
дарственной охраны. Общероссийский свод — это 
автоматизированная информационная система, 
включающая банк данных библиографического 
и книговедческого характера о документах и кол-
лекциях, обладающих свойствами книжных па-
мятников. Как информационная основа для реги-
страции Общероссийский свод позволяет учиты-
вать каждый книжный памятник как артефакт, 
фиксируя многочисленные идентифицирующие 
характеристики объекта (физические параметры, 
владельческие признаки, состояние сохранности, 
принадлежность учреждению-фондодержателю 
и т. д.). Включение информации о документах 
и книжных коллекциях в Общероссийский свод 
является подтверждением их статуса книжного 
памятника и основанием для дальнейшей реги-
страции в Реестре. 

Согласно принятым порядкам [12], реги-
страцию книжных памятников и ведение Реестра 
должно осуществлять Министерство культуры 
Российской Федерации. Однако оказалось, что 
эти государственные функции законодательно ни 
за кем не закреплены, а значит и министерство 
не обладает достаточными полномочиями для их 
выполнения. С целью исправления этой ситуации 
необходимо внести изменения в Федеральный 
закон «О библиотечном деле», дополнив его юри-
дической нормой, наделяющей государственный 
орган или государственное учреждение соответ-
ствующими правами.

К сожалению, из-за нерешенности этой про-
блемы до сих пор не принят административный 
регламент по предоставлению государственной 
услуги по регистрации книжных памятников, 
соответственно, не ведется регистрация. По той 
же причине не решается вопрос об организации 
экспертизы, являющейся необходимой процеду-
рой для отнесения документов к книжным па-
мятникам по социально-ценностному критерию, 
а также в случае обращения за регистрацией лиц, 
ошибающихся при отнесении к книжным памят-
никам имеющихся у них «книжных редкостей». 
Отсутствие правовых актов тормозит разработку и 
принятие новой редакции стандарта ГОСТ 7.87—
2003 «Книжные памятники. Общие требования», 
многие нормы которого с 2009 г. противоречат 
действующему законодательству.

Еще одной серьезной юридической пробле-
мой является отсутствие правовой основы для 
выявления и регистрации книжных памятни-

ков регионального уровня. Предложенный еще в 
конце 1990-х гг. принцип разделения книжных 
памятников по степени историко-культурной 
ценности на мировые, национальные (федераль-
ные), региональные и местные памятники не был 
учтен при подготовке ныне действующих право-
вых актов [14, с. 19—20]. В российском законо-
дательстве отсутствуют нормы о делении книж-
ных памятников по степени историко-культурной 
значимости (например, на книжные памятники 
федерального или регионального уровня): в соот-
ветствии с порядком [12] в Реестре будут зареги-
стрированы книжные памятники, обладающие 
историко-культурной ценностью для страны в 
целом. Ни один нормативно-правовой акт не наде-
ляет органы государственной власти, в том числе 
субъектов Российской Федерации, полномочи-
ями определять порядок отнесения документов 
к книжным памятникам регионального уровня 
и осуществлять государственную регистрацию 
книжных памятников регионального уровня. 

В результате этой правовой лакуны медлен-
ными темпами развивается региональное законо-
дательство в сфере работы с книжными памятни-
ками. К 2015 г. только в 47 субъектах приняты 
законодательные нормы о книжных памятниках, 
и лишь в трех из них (Пермский край, Тульская 
область и Ямало-Ненецкий автономный округ) 
в библиотечных законах присутствуют нормы о 
книжных памятниках регионального уровня [8]. 

К счастью, указанные проблемы не препят-
ствуют активной деятельности по наполнению 
Общероссийского свода. С 2010 г. эта работа ве-
дется в рамках государственных контрактов, 
заказчиком которых выступает Министерство 
культуры Российской Федерации, а исполнитель 
определяется по итогам конкурсов, проводимых в 
соответствии с федеральным законодательством. 
РГБ продолжает оставаться администратором баз 
данных Общероссийского свода, научным руково-
дителем и координатором участия других держа-
телей книжных памятников. Ежегодный прирост 
Общероссийского свода составляет 10 тыс. ма-
шиночитаемых записей. За 2010—2014 гг. в него 
включено более 78 тыс. записей, две трети из них 
составляют библиографические записи на книги, 
все экземпляры которых относятся к книжным 
памятникам, треть — записи, содержащие сведе-
ния о конкретных экземплярах печатных изда-
ний, рукописных книгах и книжных коллекциях 
из фондов более 120 учреждений страны. 

Разработчикам Общероссийского свода уда-
лось в значительной степени нивелировать про-
блемы, связанные с рассредоточением книжных 
памятников по всей территории нашей страны. 
В основу технологии формирования и ведения 
Общероссийского свода положено несколько важ-
ных принципов: поэтапное создание записей на 
единичные книжные памятники; возможность 
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дистанционной работы многочисленных фондодержателей книж-
ных памятников; дифференциация участников по уровню полно-
мочий работы в системе. Поэтапное создание записи на единичный 
книжный памятник (печатное издание) предполагает, что сначала 
специалистами РГБ формируется запись, включающая сведения об 
издании в целом (библиографическая запись и книговедческая анно-
тация), которая затем используется (копируется) держателем книж-
ного памятника для составления записи на каждый сохранившийся 
и выявленный экземпляр описываемого издания. Такая технология 
позволила аккумулировать в базе данных несколько десятков тысяч 
унифицированных библиографических записей на старопечатные 
книги, используя уже существующие печатные сводные каталоги и 
базы данных. Тем самым не только обеспечивается распространение 
научных знаний об этих изданиях, но и создается основа для актив-
ного участия региональных библиотек в работе по выявлению и опи-
санию книжных памятников. 

Возможность дистанционного участия предоставлена с помощью 
облачных технологий, позволяющих работать в Общероссийском 
своде, не приобретая специального программного обеспечения: доста-
точно иметь современный компьютер, высокую скорость соединения 
с Интернетом и авторизованный доступ, который можно получить 
после специального обучения в РГБ. Естественно, право создавать 
записи о книжных памятниках в Общероссийском своде в первую 
очередь получили крупные фондодержатели — федеральные библио-
теки Москвы и Санкт-Петербурга (Библиотека Российской академии 
наук, Всероссийская государственная библиотека иностранной лите-
ратуры им. М.И. Рудомино, Государственная публичная историческая 
библиотека России и др.). Сбор сведений о книжных памятниках, 
хранящихся на территории регионов, ведется преимущественно через 
региональные центры по работе с книжными памятниками, которые 
в настоящее время функционируют уже в 48 субъектах Российской 
Федерации. Кроме того, участниками Общероссийского свода по-
желали стать некоторые музеи и библиотеки вузов, обладающие 
значительными собраниями старопечатных книг. К концу 2014 г. 
авторизованный доступ для работы в Общероссийском своде получили 
специалисты из 104 учреждений России.

Мультибазовая структура Общероссийского свода обеспечила 
условия для контроля качества машиночитаемых записей: специали-
сты РГБ (администраторы Общероссийского свода) переносят записи, 
создаваемые многочисленными партнерами РГБ в специальной базе 
данных (при условии соответствия всем установленным требованиям), 
в основную базу данных, доступную для всех желающих на сайте 
«Книжные памятники Российской Федерации» (www.kp.rsl.ru). При 
этом каждый из участников имеет право выгрузки созданных им за-
писей для формирования собственных баз данных. 

Бесспорно, деятельность по выявлению и изучению книжных 
памятников, подготовке их к регистрации требует высокой квали-
фикации, глубоких знаний в области истории и библиографии оте-
чественной и зарубежной книги, навыков идентификации, научной 
обработки и каталогизации этого сегмента библиотечных фондов. 
В связи с этим организационные трудности усугубляются кадровой 
ситуацией в сфере работы с книжными памятниками. Специфика 
кадровых проблем, характерных для всей библиотечной отрасли, вы-
ражается, прежде всего, в малочисленности специалистов, которые 
по роду своей деятельности занимаются книжными памятниками, и 
в отсутствии системы их профессиональной подготовки. Для решения 
этого вопроса большое значение имеют мероприятия по профессио-
нальной переподготовке и повышению квалификации, организуемые 
РГБ, Академией переподготовки работников искусства, культуры и 
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туризма (АПРИКТ) и региональными центрами по 
работе с книжными памятниками при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации 
[17, 18, 20]. Например, в 2011—2013 гг. по ини-
циативе и при непосредственном участии специ-
алистов РГБ в АПРИКТ был реализован двухго-
дичный курс профессиональной переподготовки 
«Организация и технологии системной работы с 
книжными памятниками» [5]. 

Важную роль для развития и координа-
ции деятельности по выявлению и регистрации 
книжных памятников в стране играют ежегодные 
всероссийские совещания по вопросам работы с 
книжными памятниками, проводимые под эгидой 
Министерства культуры Российской Федерации [1, 
с. 166]. С 2011 г. РГБ является основным органи-
затором этого форума, объединяющего 100 и более 
специалистов федеральных и региональных би-
блиотек и музеев. Основные задачи всероссийских 
совещаний — подведение промежуточных итогов 
работы, выявление проблем, коллегиальный по-
иск оптимальных решений, обмен накопленным 
опытом. Кроме того, участники имеют возмож-
ность получить у специалистов РГБ консультации 
по любому вопросу в сфере работы с книжными 
памятниками [19].

Таким образом, можно утверждать, что при 
поддержке государства и профессионального со-
общества идея организации государственной ох-
раны наиболее ценных и редких книг и книжных 
коллекций, инициированная РГБ, получает ре-
альное воплощение. Важными итогами более чем 
десятилетней планомерной и системной работы 
можно считать следующие достижения:

• деятельность по выявлению и сохранению 
книжных памятников продолжает оставаться в 
числе приоритетных направлений государствен-
ной культурной политики;

• впервые в истории страны регулирование 
деятельности по выявлению и государственной 
охране книжных памятников получило норма-
тивное закрепление на федеральном уровне и в 
большинстве субъектов Российской Федерации; 

• сформированы научно-методические, тех-
нологические и организационные принципы раз-
вития системы государственной регистрации и 
сохранения книжных памятников;

• разработана и внедрена специальная авто-
матизированная информационная система учета 
книжных памятников, позволяющая объединить 
усилия фондодержателей (библиотек, музеев, ар-
хивов, научных учреждений и учебных заведе-
ний) из всех регионов России по выявлению и уче-
ту наиболее ценных объектов книжной культуры; 

• развитая сеть центров по работе с книж-
ными памятниками способствует привлечению 
фондодержателей к работе по выявлению и под-
готовке к регистрации книжных памятников, 
обеспечивает научно-методическую поддержку 

по вопросам изучения, хранения и использования 
редких и ценных книг в библиотечных фондах;

• создана и функционирует многоуровневая 
система дополнительного профессионального обра-
зования, нацеленная на планомерную подготовку 
и повышение квалификации библиотечных кадров 
для организации и осуществления системной рабо-
ты с книжными памятниками, редкими и ценны-
ми книгами.

Несовершенство современного законодатель-
ства, недостаток кадровых и финансовых ресурсов 
во многом препятствуют исполнению государствен-
ной регистрации книжных памятников — беспре-
цедентной в мировой практике юридической нор-
мы, направленной на сохранение значительной 
части наследия мировой и российской культуры. 
Вместе с тем высокая социальная значимость цели 
и государственная поддержка, неугасающий ин-
терес и растущая активность профессионального 
сообщества, достижение зримых и масштабных 
результатов дают основания для оптимистичного 
прогноза развития системной деятельности по со-
хранению книжных памятников в России.
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Российская 
идентичность 
и библиотечная 
идентичность

Характеризуется идентичность современ-
ного российского общества. Показана взаимосвязь 
между видами идентичности и типами библи-
отек. Сделан вывод о необходимости изучения в 
российской библиотечной науке проблем идентич-
ности.

Ключевые слова: библиотеки, библиотекове-
дение, идентичность, Россия.

Российскую идентичность будем понимать 
как ответ на вопрос «Что такое Россия в сущ-
ности?», т. е. отождествлять с истинной сущ-

ностью России. Идентичность — типичная межна-
учная проблема, которая активно обсуждается в со-
циологии, культурологии, психологии, педагогике, 
этнологии, социальной и культурной антропологии, 
политологии, искусствознании и неофрейдизме. 
Дискутируются идентичности разного вида — ци-
вилизационная, национальная, региональная, куль-
турная, политическая, этническая, профессиональ-
ная, гражданская, конфессиональная, возрастная, 
коллективная (корпоративная), персональная (ин-
дивидуальная) и др. Российская идентичность  трак-
туется как одна из разновидностей национальной 
идентичности или цивилизационной идентичности. 
Так, С.В. Кортунов в солидной монографии «Наци-
ональная идентичность. Постижение смысла» [5] 
российскую идентичность рассматривает в ряду на-
циональных идентичностей, а авторский коллектив 
еще более солидного монографического исследова-
ния [4] включил российскую идентичность в кон-
текст цивилизационных идентичностей. Институт 
социологии РАН провел в 1998, 2004, 2007 гг. серию 
всероссийских опросов, посвященных раскрытию 
важнейших социологических аспектов российской 
идентичности [7]. 

Исследования показали материально-иму-
щественную дифференциацию населения стра-
ны. Доля относительно благополучных россиян 
с 1998 г. устойчиво составляет 28%, а уровень 
жизни 60% населения характеризуется параме-
трами: «за чертой бедности», «у черты бедности», 
«малообеспеченность». Доминирующей оценкой 
других аспектов образа жизни (состояние здоро-
вья, семейные отношения, общение с друзьями, са-
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мореализация в профессии) является «удовлетворительно». Обратило 
на себя внимание наличие довольно значительной доли опрошенных, 
особенно среди молодежи, негативно оценивающей возможность полу-
чения образования и знаний (в целом по массиву 24% оценок «плохо»). 
Социологи пришли к выводу, что основная часть трудоспособного 
населения страны живет в раннеиндустриальную эпоху со всеми вы-
текающими отсюда последствиями для их мировоззрения.

Большое значение для характеристики идентичности населения 
постсоветской России имеет разделение граждан по ценностным ориента-
циям на две категории: модернистов-реформаторов, в сознании которых 
доминируют либерально-демократические идеи личной ответственно-
сти, инициативы, индивидуальной свободы, и патерналистски настро-
енные массы. В течение последних трех лет исследования доля модерни-
стов несколько сократилась (с 26 до 20%), доля патерналистов возросла  
(с 41 до 47%). Причем эта тенденция затронула все возрастные группы 
и даже возрастную когорту до 25 лет (где доля модернистов снизилась 
в 2004 г. с 37 до 27%, а доля патерналистов возросла с 29 до 39%). По-
лярные позиции модернистов и патерналистов проявляются в оценке 
исторического прошлого страны, в представлениях об эпохе, в которую 
они хотели бы жить, в отношении к реформам, в представлениях о 
том, какие социальные силы способствуют развитию страны, а какие 
препятствуют этому, и во многих других вопросах. Но самое главное 
отличие связано с принципиально различным отношением патернали-
стов и модернистов к всевластию государства и свободе личности. Если 
для модернистов важна индивидуальная свобода, а западная модель с 
характерными для нее ценностями представляется им в целом вполне 
подходящей для России, то для патерналистов (и «промежуточные» в 
этом вопросе к ним примыкают) это совершенно неприемлемо. Для них 
оптимальна традиционная для России модель развития, основанная на 
всевластии государства, выражающего интересы общества в целом и 
обеспечивающего безопасность как каждого отдельного гражданина, 
так и всего общества. При этом, как показали все три исследования, у 
россиян нет антагонизма к рыночной экономике как таковой, хотя та ее 
модель, которая существует в настоящее время в России, большинством 
отторгается. 

Русский радикальный национализм остается уделом меньшинства, 
и доля его носителей в течение всего последнего десятилетия стабили-
зировалась на отметке 11—15%. Еще меньше тех, кто идентифицирует 
себя с политическими организациями радикально националистической 
направленности. Отличительной чертой россиян остается стереотип, 
отражающий давние традиционные представления людей русской на-
циональности о самих себе и о своих отличиях от других национально-
стей. В рамках этого стереотипа русские предстают народом с высокими 
духовными качествами, однако с явным недостатком качеств деловых. 

«Идентичность россиян», обрисованную Институтом социологии, 
необходимо учитывать при осмыслении причин кризиса книжного 
чтения и оттока читателей из библиотек. Российскую национальную 
и региональную идентичность полезно иметь в виду при комплекто-
вании публичных библиотек и при разработке стратегии и тактики 
библиотечного обслуживания населения. Очевидно, что нужны разные 
подходы к патерналистам, которые тянутся к этническим корням рус-
ской культуры, и к модернистам, которых привлекают европейские 
соблазны, имеющие имидж обшечеловеческих достижений. Однако 
социологические опросы по общероссийской выборке страдают по-
верхностностью, они показывают, так сказать, «среднюю температуру 
по госпиталю» и не позволяют диагностировать кризис российской 
идентичности, от которого страдает наше общество. 

Современное российское общество — общество больное, общество 
риска дегуманизации. Еще в конце прошлого века вдумчивый фило-
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соф М.К. Мамардашвили написал, выражая об-
щую обеспокоенность российской интеллигенции: 
«Я боюсь, что современная Россия становится 
зоной антропологической катастрофы, ибо слиш-
ком явственно проступают в ее лике симптомы де-
гуманизации» [6]. Российским недугам посвящен 
необозримый массив официальных, публицисти-
ческих, политических, научных, философских, 
футурологических и прочих публикаций, в кото-
рых пестрят термины «депопуляция», «деграда-
ция (вырождение) нации», «обнищание», «деин-
дустриализация», «криминализация», «корруп-
ция», «беззащитность», «бездуховность», «обман, 
предательство, бесстыдство» и т. п. Приходится 
признать, что Отечество вступило в третье тыся-
челетие нашей эры не как могучая материально 
и здоровая психологически сверхдержава, а как 
духовно истощенное, нравственно дезориентиро-
ванное, разочарованное и озлобленное множество 
современников. Увеличивается имущественное 
расслоение, растет индивидуальный и корпора-
тивный эгоизм, ужесточается межэтническая 
вражда. Наша страна в числе лидеров по количе-
ству разводов, числу самоубийств, уровню смерт-
ности от алкоголя и наркотиков. Совесть, стыд, 
милосердие, альтруизм, интеллигентность — ста-
ромодны, как семейное чтение вслух. 

В докладной записке академиков РАН [8] 
приоткрыта ужасная картина деградации нации. 
Оказалось, что «состояние здоровья россиян, 
особенно детского и подросткового возраста, ста-
новится фактором, угрожающим безопасности 
страны». У академиков вызвало «острое беспокой-
ство», что рождаются больными или заболевают 
более трети новорожденных (в 2010 — 35,5%, 
в 1990 — 14,8%), что к 15 годам треть российских 
подростков имеет сексуальный опыт, вследствие 
чего уровень заболеваемости сифилисом по срав-
нению с 1990 г. у девушек выше в 8 раз, у юношей 
в 9 раз, у мальчиков в 34 раза, у девочек в 39 раз 
и, по оценке специалистов, каждый пятый подро-
сток в будущем не сможет иметь детей (с. 12—13). 
Нет необходимости упоминать о росте наркома-
нии и алкоголизма среди школьников, о детской 
и школьной преступности, приведшей к тому, что 
в местах лишения свободы в 2011 г. содержалось 
8,8 тыс. несовершенолетних заключенных [3]. На 
этом фоне споры модернистов и патерналистов 
кажутся детскими играми в жмурки. 

Для выздоровления российского общества 
необходима гуманизация российской идентич-
ности. Эта гуманизация возможна только в том 
случае, когда знания и искусство, идеалы и му-
дрость, воплощенные в культурном наследии на-
ции, будут востребованы, поняты и оценены по 
достоинству и модернистами, и патерналистами. 
Школа и литература, религия и средства массовой 
информации должны сыграть свою роль в гума-
нистическом возрождении России, но без участия 

библиотечного социального института не обойтись 
ни в коем случае. Для книги нет альтернативы, 
потому что СМИ, кинематограф, театр слишком 
коммерциализованы и опошлены. Мастера куль-
туры постмодерна озабочены эстетикой одно-
полых браков и ограничениями использования 
матерного лексикона для личного творческого 
самовыражения. Только национальная книжная 
культура, опирающаяся на многомиллиардные 
книжные фонды, завещанные предками, способна 
стать гуманистическим оплотом нации. К сожа-
лению, государственная библиотечная политика 
не направлена на преодоление кризиса россий-
ской идентификации.

В «Государственном докладе о состоянии 
культуры в Российской Федерации в 2013 году», 
подготовленном Министерством культуры Рос-
сийской Федерации, говорится: «Основные цели 
деятельности библиотек неизменны — предостав-
лять каждому желающему социально-значимую, 
легитимную, проверенную, качественную инфор-
мацию, бесплатно и независимо от форм пред-
ставления этой информации и местонахождения 
читателя» [7]. В докладе утверждается, что «для 
решения задач инновационного развития» совре-
менные библиотеки должны сосредоточиться на 
трех основных направлениях деятельности:

• библиотека как активный агент в интер-
нет-пространстве, предоставляющий доступ как 
к своим, так и мировым информационным ресур-
сам, обеспечивающий навигацию по ним, дающий 
пользователю профессиональную консультацию в 
выборе источников…

• библиотека как хранитель традиционного 
культурного наследия, воплощенного в ее книж-
ных фондах, предоставляющих его читающей 
аудитории…

• библиотека как просветительский центр, 
коммуникационная площадка местного сообще-
ства, в деятельность которой входят проведение 
акций культурно-исторического содержания, 
электронных конференций, вебинаров и других 
мероприятий…» [2]. 

Мудрено в этих «основных направлениях» 
усмотреть озабоченность воспитанием гумани-
стического мировоззрения или формированием 
российской идентичности населения, потому что 
библиотека понимается как универмаг библиотеч-
ных услуг, а не как воспитательно-образователь-
ный центр. Упускается из виду, что библиотечная 
идентичность, т. е. сущность библиотечной си-
стемы, заключается не в обеспечении навигации в 
интернет-пространстве, а в формировании и обще-
ственном использовании гуманистических ресур-
сов. Эти ресурсы заключаются, во-первых, в до-
кументных фондах и библиографической инфра-
структуре (овеществленный ресурс), во-вторых, 
в библиотечно-библиографических кадрах, вла-
деющих профессиональной идентичностью (жи-
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вой ресурс). Возможность использования гуманистических ресурсов 
библиотек для гуманизации российского общества обусловлена вза-
имосвязями между видами российской идентичности и исторически 
сложившимися типами российских библиотек. Что имеется в виду? 

Российская идентичность, представляющая собой истинную 
сущность России, воплощена в следующих видах идентичности: 
а) национальная и региональная — носитель элитарной националь-
ной (региональной, краевой) культуры; б) этническая — содержание 
первичной социализации индивида; в) социально-культурная — но-
ситель массовой (общечеловеческой) культуры; г) профессиональ-
ная — содержание вторичной социализации личности. Каждому 
виду идентичности соответствуют тип библиотек и библиотечные 
сотрудники соответствующего профиля (см. таблицу).

Таблица
Соответствие типов библиотек и их сотрудников  

видам идентичности

Виды идентичности Типы библиотек Профили со-
трудников

Национальная и региональ-
ная идентичность

Национальные и регио-
нальные библиотеки

Библиотекарь-
культуролог

Этническая идентичность 
(первичная социализация)

Школьные и детские 
библиотеки

Педагог-библио-
текарь

Социально-культурная иден-
тичность 

Публичные общедо-
ступные библиотеки

Социально-куль-
турный работ-
ник

Профессиональная (корпора-
тивная) идентичность

Научные, вузовские, 
технические, медицин-
ские и прочие специаль-
ные библиотеки

Технолог инфор-
мационных ре-
сурсов

Статус национальной библиотеки как носителя национальной 
идентичности и культурного символа нации определяется тем, что она 
является хранилищем максимально полного репертуара отечествен-
ных изданий, научно-методологическим центром книжной культуры 
и организационным центром библиотечной системы. Аналогично 
региональные библиотеки, осуществляя краеведческие функции, об-
ретают статус выразителя идентичности своего региона. Сотрудникам 
библиотек национального и регионального значения к лицу профессио-
нальный профиль «библиотекарь-культуролог», соответствующий 
профессиям типа «человек — знаковая система».

Школьные и детские библиотеки участвуют в первичной социа-
лизации подрастающего поколения, которая заключается в овладении 
родным языком, основами научных знаний и этнической культуры, 
правилами поведения в обществе, содействии гармоничному развитию 
личности. Именно в школьные годы происходит формирование само-
сознания личности и этнической идентичности молодого человека. 
Здесь сотрудники школьных и детских библиотек должны взять на 
себя педагогическую функцию руководителя чтением учащихся и со-
ответствовать профессиональному профилю «педагог-библиотекарь».

Публичные общедоступные библиотеки в качестве центров массо-
вой коммуникации ориентированы на социально-культурную идентич-
ность (уровень массовой культуры) и служат для граждан России бес-
платной точкой доступа к мировым интернет-сетям и национальным 
электронным библиотекам, а также к фондам литературной классики. 
Главная проблема публичных библиотек — гуманизация и модерни-
стов, и патерналистов, требующая разных библиотечно-педагогиче-
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ских приемов. Подготовка кадров для подобной 
библиотечно-информационной деятельности обла-
дает определенной спецификой, поскольку она от-
носится к профессиям типа «человек — человек».

Круг специальных библиотек, обеспечива-
ющих профессиональную идентичность сотруд-
ников научных, технических, образовательных, 
производственных учреждений, бизнес-центров 
и других участников социальных коммуникаций, 
весьма широк и разнообразен. Здесь нужны от-
раслевые знания в сочетании с владением библи-
отечно-информационными технологиями. «Тех-
нолог информационных ресурсов» — специалист 
особого профиля в библиотечно-информационном 
образовании. 

Наши библиотековеды до сих пор идентич-
ностями не интересовались. Я не могу назвать ни 
одной публикации об идентичности библиотек 
или библиотекарей. Российские библиотековеды, 
осмысливая специфику библиотечной профессии, 
технологию библиотечно-информационного об-
служивания и стратегию развития библиотечного 
дела в нашей стране, обходятся без понятия иден-
тичности, считая, видимо, что проблема идентич-
ности лежит за пределами библиотековедения. 
Такая точка зрения — досадное недоразумение. 
Фактически теоретики библиотечного дела, иссле-
дуя сущность различных библиотечных феноме-
нов, обязательно касались тех или иных аспектов 
библиотечной идентичности, хотя и не употребля-
ли термин «идентичность». Приведу три примера:

1) библиотечная профессиология — библио-
тековедческая дисциплина, имеющая своим объ-
ектом библиотечную профессию, а предметом — 
сущность этой профессии, т. е. профессиональ-
ную идентичность на уровне индивидуальной 
идентичности, выраженной в профессиональных 
стандартах и профессиограммах, или на уровне 
корпоративной идентичности библиотечных кол-
лективов, о профессиональной идентичности не 
упоминает никогда;

2) теория работы с читателями, трактуемая 
двояко: либо в виде библиотечных услуг по запро-
сам пользователей, либо в виде педагогического 
руководства чтением, в обоих случаях по сути 
дела занимается изучением социально-культур-
ной идентичности библиотечной деятельности, 
но об этом почему-то не говорится;

3) типология библиотек, рассматривая на-
циональные, региональные, отраслевые, детские 
библиотеки, казалось бы, должна использовать 
категорию «идентичность» в качестве главного 
основания деления, но не пользуется такой воз-
можностью, обедняя тем самым свое содержание.

Настоящая статья написана в надежде, что в 
проблематике современного российского библио-
тековедения проблемы «российской идентично-
сти» и «библиотечной идентичности» займут свое 
законное место. В частности, нам нужна катего-
рия национальная (цивилизационная) идентич-
ность для того, чтобы уяснить, что есть библио-
тека по существу: «информационный центр» или 
«гуманистический оплот нации».
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II Международный библиографический конгресс:
приглашение к участию

Уважаемые коллеги!

Российская библиотечная ассоциация, Библиотечная Ассамблея Евразии, 
Российская государственная библиотека, Российская национальная библио-
тека, Российская книжная палата сообщают о проведении II Международного 
библиографического конгресса под девизом «Библиография: взгляд в будущее», 
который состоится 6—9 октября 2015 г. в Российской государственной библи-
отеке (Москва, Россия).

Приглашаются библиографы всех стран мира. 

Направления работы Конгресса: 

1.  Общие проблемы библиографической науки и практики
•	 Роль научных исследований в развитии библиографии
•	 Профессия библиографа в XXI веке. Подготовка и непрерывное образо-

вание кадров
•	 Библиография и веб-среда

2.  Библиографическая запись как основа формирования библиографических  
 ресурсов

•	 Современные принципы и технология библиографического описания 
ресурса и формирования точек доступа

•	 Форматы представления и авторитетный контроль библиографических 
данных

•	 Средства семантического библиографического доступа
3.  Универсальные библиографические ресурсы

•	 Национальная библиография: международное сотрудничество, опыт 
России и других стран

•	 Библиографический учет местных (региональных) документов
•	 Организация и ведение библиотечных каталогов и корпоративных уни-

версальных библиографических ресурсов (сводных каталогов, баз данных)
4.  Информационно-библиографическое обеспечение науки, техники, образова- 

  ния и культуры
•	 Библиографические ресурсы по проблемам науки, техники, образования 

и культуры
•	 Информационно-библиографическое обеспечение ученых и специалистов
•	 Информационно-библиографическое обеспечение образования

5.   Библиографическое обеспечение свободного развития личности
•	 Самообразование, чтение и библиография
•	 Библиографическая организация досуга
•	 Библиография для детей и молодежи

6.   Информационно-библиографическое обслуживание и обучение пользователей
•	 Библиографический поиск и организация справочных служб
•	 Библиография в системе массово-информационной работы библиотек
•	 Библиографические знания и умения в формировании информационной 

культуры пользователей

Регистрационный взнос не предусматривается. 
Заявки на участие в Конгрессе будут приниматься:
для участия с докладом — до 1 февраля 2015 г.
для участия без доклада — до 1 августа 2015 г.

Оргкомитет Конгресса оставляет за собой право отбора докладов и сожалеет 
о том, что не сможет оплатить расходы иногородних и зарубежных участников 
по проезду и проживанию, а также расходы по оформлению официальных при-
глашений. Визовая поддержка (подготовка официальных приглашений) будет 
предоставляться по запросу.

Форма для регистрации размещена на сайте Российской государственной  
библиотеки по адресу: www.rsl.ru/ru/expert/expert7666
Контакты: +7 (495) 695-45-49, +7 (495) 695-31-38; e-mail: congress@rsl.ru
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Информатизация — 
Ресурсы —
Тех но ло гии

«МЕДИАТЕКА И МИР» — журнал Российской 
государственной библиотеки о новых информа-
ционно-коммуникационных технологиях. По-
пулярное ежеквартальное иллюстрированное 
издание.

Содержание № 2’2015

НЭБ — библиотека будущего
Нервная система современной библиотеки 
[интервью с М.Д. Родионовым]
Законопроект о НЭБ изменят с учетом мнения 
экспертов
Семенова Ю.В. НЭБ для пользователя: как это 
работает
Цифровая библиотека
Семячкин Д.А., Сергеев М.А., Кисляк Е.В. От-
крытый доступ — эффективный способ научной 
коммуникации
Дмитриев В.В. ЛитРес:Библиотека — новое сло-
во в современном образе библиотеки
70 лет Великой Победе
Чаликова Д.В. Президентская библиотека пред-
ставила «победную» коллекцию
Великая Отечественная война. Онлайн-проекты 
Российской государственной библиотеки
Медиаресурсы. Год литературы в России
Огнева И.Н. #ГодЛитературы в Сети
Демидова Е. Медиапоэзия: как рассчитать тех-
нологию вдохновения и выстроить шум в мате-
матическом порядке, можно ли читать поэзию 
наощупь и рифмовать цифры?
и другие материалы.

Подписной индекс по объединенному каталогу 
«Пресса России» — 10698
Справки и приобретение по адресу: ФГБУ «Рос-
сийская государственная библиотека», Редак-
ционно-издательский отдел периодических из-
даний. 119019 Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5. 
Тел.: (495) 695-79-47; e-mail: bvpress@rsl.ru
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Стратегия комплектования 
библиотек в цифровую эпоху

V Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды библиотек в 
цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, ис-
пользование» состоялась 30 марта — 4 апреля 2015 г. в Санкт-Петербурге. По 
материалам форума подготовлен обзор основных тенденций комплектования 
библиотек электронными ресурсами и предоставления услуг в цифровой среде. 
Рассматриваются наиболее актуальные вопросы формирования электронных 
библиотек, развития электронно-библиотечных систем, направления взаи-
модействия с распространителями зарубежных информационных продуктов. 

Ключевые слова: комплектование, формирование фондов, отбор, элек-
тронные ресурсы, электронные коллекции, электронные библиотеки, права 
доступа, агрегатор, издатель, распространитель, стандарты, услуги.

Текущее развитие библиотек и расширение их функций зависят от состава 
ресурсов и видов услуг, предоставляемых пользователям. Активное при-
менение информационных технологий внесло существенные изменения 

во все сферы библиотечной деятельности. Происходит постоянное переосмыс-
ление роли библиотек в современном обществе, поиск путей наиболее эффек-
тивной реализации их функций, расширения спектра услуг, методов сбора и 
предоставления информационных ресурсов. 

Состав ресурсов библиотеки или перечень сетевых электронных ресурсов, 
к которым приобретаются права доступа, формируются на этапе комплектова-
ния. Перед специалистами стоит задача создания комплексного библиотечного 
ресурса, состоящего из печатных и электронных документов (собственных и 
заимствованных). Изменение условий комплектования библиотек диктует 
пересмотр подходов к сложившейся в профессиональном сообществе практике 
и основам взаимодействия со специалистами смежных предметных областей — 
издателями и распространителями информационных ресурсов. Требуется 
конструктивный диалог, обмен опытом и активное сотрудничество специали-
стов в области комплектования библиотечных фондов, издателей, распростра-
нителей, агрегаторов электронных ресурсов. Эффективным способом такого 
взаимодействия стали традиционные форумы, которые ежегодно проводятся 
в рамках конференций, организуемых Российской библиотечной ассоциацией 
(РБА) и Российской национальной библиотекой (РНБ). 

Очередная, V Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды 
библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, ком-
плектование, использование» состоялась 30 марта — 4 апреля 2015 г. в Санкт-
Петербурге в РНБ [1]. Название конференции свидетельствует об определении 
перспективных направлений формирования фондов — взаимосвязи традици-
онных и электронных ресурсов, сбалансированного сочетания приобретения 
ресурсов в фонд и услуг по доступу к ним. 

Формат проведения конференции в виде дискуссий, экспертных площа-
док, семинаров позволил принять участие в обсуждении актуальных вопросов 
не только заявленных докладчиков, но также приглашенных экспертов и би-
блиотечных специалистов. В мероприятиях с участием ведущих специалистов 
отрасли обсуждались наиболее актуальные направления деятельности — созда-
ние Национальной электронной библиотеки (НЭБ), реформирование системы 
обязательного экземпляра, состояние и перспективы развития электронно-би-
блиотечных систем (ЭБС), методы комплектования электронными ресурсами. 
Успешное развитие перечисленных направлений возможно при благоприятных 
нормативно-правовых условиях, поэтому законодательным и регламентирую-
щим вопросам уделялось значительное внимание. 
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земпляров. Как отметил президент РБА В.Р. Фир-
сов, проводимые аналогии с зарубежным опытом не 
корректны, так как происходит подмена понятий 
самостоятельного электронного документа элек-
тронной копией печатного издания. Участники 
дискуссии «Реформирование системы обязатель-
ного экземпляра в цифровую эпоху» высказали 
мнение о своевременности внесения изменений в 
Федеральный закон, связанных с трансформацией 
документных потоков и влиянием на них цифровой 
среды. В то же время отмечалась необходимость 
доработки норм, обеспечивающих легитимное хра-
нение и использование цифровых копий изданий, 
получающих статус обязательного экземпляра.

Комплектование сетевыми удаленными ре-
сурсами отечественных и зарубежных издателей 
требует изучения их свойств, разработки крите-
риев оценки, подготовки методик сравнения пред-
лагаемых систем. У комплектаторов расширилось 
поле деятельности по работе с отечественными 
сетевыми ресурсами. Ситуация с развитием ЭБС 
после отмены приказа Рособрнадзора № 1953 [3] 
требует изменения принципов формирования си-
стем, повышения их привлекательности за счет 
расширения сервисов и возможности выбора со-
става документов. 

Обсуждение состояния и перспектив раз-
вития отечественных ЭБС в новых экономиче-
ских условиях состоялось в рамках экспертной 
площадки. В дискуссии приняли участие дирек-
тора издательств: А.В. Халюков (Издательский 
дом Гребенникова), А.В. Молчанов («Политех-
ресурс»), С.Г. Дарий («Юрайт»), П.А. Берберов 
(«Инфра-М»), К.Н. Костюк («Директ-Медиа»), 
А.Г. Айдакова («Библиороссика»). Общей зада-
чей, стоящей перед всеми ЭБС, следует считать 
развитие поисковых сервисов, принципов фор-
мирования текущих коллекций и архивов, рас-
ширение моделей комплектования. В числе перво-
очередных задач издатели планируют изменение 
способов отбора контента и предоставление заказ-
чикам возможности самостоятельно формировать 
коллекции. Общими тенденциями в развитии ЭБС 
является постепенное исчезновение понятия «ба-
зовая коллекция», переход к комплектованию 
индивидуальными названиями, развитие сервисов 
по доступу к архивным коллекциям. Проблемой 
для библиотек продолжает оставаться встраива-
ние российских ЭБС в поисковые сервисы, раз-
нородное представление статистики, в большин-
стве случаев несоответствующее международному 
стандарту Counter. 

Отдельной темой для обсуждения стала оцен-
ка ЭБС, ориентированных на обеспечение учебного 
процесса в высшей школе. Требуется комплексное 
изучение использования уже существующих си-
стем, потребностей вузов применительно к задачам 
информатизации образования. Интеграция отдель-
ных коллекций, использование систем управления 

Перед специалистами книжного рынка и би-
блиотек стоит триединая задача:

● создать актуальные и функциональные ре-
сурсы;

● распространить их на приемлемых для би-
блиотек условиях;

● отобрать и приобрести востребованные 
пользователями ресурсы. 

Каждое из указанных направлений имеет 
свои проблемы, однако их решение будет более 
успешным при ведении диалога между всеми за-
интересованными сторонами. Пользователям в 
настоящее время предоставляется, наряду с пе-
чатными ресурсами, широкий спектр электрон-
ных ресурсов в составе собственных электронных 
библиотек, сетевых ресурсов удаленного доступа. 

Особое место среди электронных ресурсов за-
нимает НЭБ. Вопросам формирования и легального 
использования фондов НЭБ, ее роли в структуре 
информационных ресурсов России, правовым и тех-
нологическим аспектам была посвящена пленарная 
дискуссия «Национальная электронная библио-
тека: технология реализации». Развитие данного 
ресурса ориентировано на консолидацию цифровых 
коллекций национальных и региональных библио-
тек, разработку технологической платформы храни-
лища. Отбор документов для оцифровки потребовал 
разработки системы критериев, которые включают 
в себя тематические, хронологические, социальные 
параметры; важную роль играет востребованность 
печатных документов пользователями, экспертные 
рекомендации. Существенное влияние на процесс 
отбора оказывает соблюдение норм Гражданского 
кодекса Российской Федерации, который, с одной 
стороны, ограничивает возможности сканирова-
ния документов, а с другой — делает легитимным 
публичное использование научно-образовательных 
изданий. Ведущие специалисты национальных би-
блиотек — заместитель генерального директора 
РНБ О.Н. Шорин, заместитель генерального дирек-
тора Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 
П.Г. Терещенко — отметили перспективные задачи 
развития НЭБ, направленные на технологическое 
обеспечение библиотек — участников проекта, уни-
фикацию требований по подготовке контента, соз-
дание единой системы идентификации. 

Неразрывно связан с электронной средой и 
расширением видового состава документов вопрос 
реформирования системы обязательного экзем-
пляра. Включение электронного экземпляра или 
электронной копии печатного издания в обязатель-
ную доставку вызывает вопросы у издательского 
сообщества. Прежде всего, это связано с перспек-
тивами использования таких копий и влиянием на 
коммерческую сторону деятельности издательств. 
Со стороны библиотечного сообщества также воз-
никают вопросы о возможности и легитимности 
установления различных режимов их использо-
вания, идентичности цифрового и печатного эк-
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контентом, объединенный поиск по всем ресурсам, единая точка входа — та-
ковы главные задачи, стоящие перед вузами, в целях повышения качества 
обслуживания профессорско-преподавательского состава, научных сотруд-
ников и студентов. Директора научных библиотек авторитетных российских 
вузов: М.Э. Карпова (Санкт-Петербургский государственный университет), 
Е.Н. Струков (Казанский федеральный университет), Н.Н. Квелидзе-Куз-
нецова (Российский государственный педагогический университет (РГПУ) 
им. А.И. Герцена), А.И. Племнек (Санкт-Петербургский политехнический 
университет им. Петра Великого), высказали общее мнение о необходимо-
сти совершенствования методов комплектования электронными ресурсами 
удаленного и локального доступа. Обеспечение литературой по Федеральным 
государственным образовательным стандартам третьего поколения требует 
развития нового уровня сервисов. Значимым событием стало создание в апре-
ле 2015 г. Ассоциации производителей и пользователей образовательных 
электронных ресурсов (АППОЭР), исполнительным директором которой стала 
директор Фундаментальной библиотеки РГПУ им. А.И. Герцена Н.Н. Квелид-
зе-Кузнецова. Деятельность АППОЭР будет направлена на развитие инфор-
мационной образовательной среды, поддержку более тесного взаимодействия 
производителей и пользователей электронных ресурсов.

Широкий спектр сетевых ресурсов предлагают зарубежные издатели и 
агрегаторы. По сравнению с рынком отечественных ресурсов организация и 
функциональность зарубежных информационных систем носит более упорядо-
ченный характер, что отмечают сотрудники библиотек всех типов. Зарубежные 
компании в России предлагают для развития науки и образования информаци-
онное обеспечение в виде новых сервисов, ориентированных на представление 
наукометрических показателей и электронных архивов изданий, получение ана-
литических данных. На конференции были представлены новые издательские 
решения известных зарубежных издательств (Wiley-Blackwell, Wolters Kluwer, 
Elsevier, Кембриджского университета, Оксфордского университета, Karger); 
отдельные информационные системы Plum Analytics (EBSCO Publishing), библи-
отеки Организации экономического сотрудничества и развития (Германия) и др. 

Многообразие электронных ресурсов и сопровождающих их сервисов 
требуют от комплектаторов активных действий по оценке и отбору матери-
алов. В помощь комплектованию разработаны различные модели, позволя-
ющие выбрать оптимальный для конкретной библиотеки или конкретного 
ресурса способ получения информационных источников, предлагаются 
сервисы для сравнения и оценки ресурсов. Широкое распространение полу-
чили консорциумы библиотек. О деятельности известного среди российских 
библиотек Национального электронно-информационного консорциума 
(НЭИКОН) рассказала эксперт этой организации Н.Н. Литвинова. Допол-
нительные модели комплектования предлагают библиотекам зарубежные 
компании (ProQuest, PressReader), российские информационные посредники 
(«КОНЭК», «ИВИС», «Мир периодики»). Для более полного и детального 
ознакомления с ресурсами предлагаются тестовые доступы.

Устойчивой тенденцией в комплектовании стало создание и развитие 
собственных методов и автоматизированных средств для комплектования. 
Учитывая различные возможности комплектования, техническое оснащение 
и состояние библиотек, специалисту для принятия решения необходимо об-
ладать всесторонней информацией об объекте комплектования и способах его 
приобретения. Изменение условий комплектования привело к расширенному 
изучению ресурсов (помимо содержательного, активно исследуются правовой 
и технологический аспекты). Опытом своей работы в этом направлении по-
делились представители Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Госу-
дарственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН, Российской 
государственной библиотеки (РГБ), Российской государственной детской библи-
отеки, Библиотеки по естественным наукам РАН, Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета и др. Влияние цифровой среды 
на развитие библиотечных сервисов в регионах России зависит от различного 
уровня внедрения информационных технологий, условий комплектования 
электронными ресурсами.
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Состав и качество услуг, предоставляемых 
пользователям библиотек в цифровой среде, опре-
деляются способами комплектования, наличием 
собственных ресурсов, уровнем программно-техно-
логического обеспечения. Предоставление инфор-
мационных услуг происходит через электронный 
абонемент (Центральная научная медицинская би-
блиотека), библиотечные сайты (РНБ), виртуальные 
читальные залы (Центральная городская публичная 
библиотека им. В.В. Маяковского), собственные 
электронные библиотеки, интернет-каталоги и он-
лайновые справочные сервисы. Увеличивается доля 
ресурсов открытого доступа. Актуальной темой для 
обсуждения стал обмен опытом по использованию 
ресурсов открытого доступа, организации способов 
доступа к таким массивам. 

Вопросам нормативно-правового обеспечения 
комплектования был посвящен семинар, на кото-
ром рассматривались проблемы стандартизации, 
учета библиотечных фондов, порядка закупок 
документов в рамках Федерального закона РФ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» [5]. Всестороннее об-
суждение проблем комплектования, в частности 
электронными ресурсами, и предоставления ус-
луг в цифровой среде показало несовершенство 
терминологии, различие подходов специалистов 
смежных предметных областей. Расширение и 
использование устойчивой терминологии, опи-
сание обновления технологии в процессах фор-
мирования фонда предложено в национальных 
стандартах «Комплектование фонда документов. 
Термины и определения», «Библиотечный фонд. 
Технология формирования», «Электронные до-
кументы. Термины, выходные сведения и фор-
матные требования» [2]. Документы разработаны 
в соответствии с Планом национальной стандар-
тизации на 2014—2015 гг. специалистами РГБ 
(А.А. Джиго, Е.И. Козлова, Т.В. Майстрович). 

Особенности работы с электронными ресурса-
ми потребовали внесения дополнений в методику 
учета библиотечных фондов, и наиболее сложным 
и спорным оказался вопрос учета сетевых ресурсов 
удаленного доступа. Проект «Порядка учета доку-
ментов, входящих в состав библиотечного фонда, с 
комментариями и приложениями» [4] создала Ра-
бочая группа специалистов во главе с советником 
генерального директора РГБ Н.И. Хахалевой. Для 
участников конференции было подготовлено ви-
деообращение руководителя проекта. Специалист 
Национальной библиотеки Республики Карелия, 
активный член Рабочей группы А.В. Мельчук отве-
тила на вопросы и осветила практические аспекты 
внедрения учета электронных ресурсов. Сложность 
процедур закупки информационных ресурсов и 
прав доступа к ним в соответствии с российским 
законодательством обсуждалась на традицион-
ных семинарах о правилах проведения аукционов, 

котировок, конкурсов для пополнения библио-
течных фондов. Ведущие специалисты РНБ в дан-
ном направлении Т.В. Петрусенко и И.В. Эйде- 
миллер регулярно делают обзоры изменений в дей-
ствующем законодательстве, актуализируя для 
библиотек информацию по данной проблематике.

Четыре дня активного профессионального 
общения, обмен мнениями и опытом, живой диа-
лог дали импульс к дальнейшему развитию библи-
отечного и издательского сообществ. Различные 
взгляды по вопросам комплектования, выявление 
наиболее существенных противоречий позволяют 
выработать совместную тактику взаимодействия 
участников процесса комплектования — издате-
лей, агрегаторов, библиотекарей, сформировать 
новые компетенции специалистов и требования 
к их профессиональному уровню.
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Отечественные дис-
сертации по библиоте-
коведению, библио-
графоведению 
и книговедению*1

Представлен сравнительно-аналитический обзор 
библиометрических исследований отечественных дис-
сертаций, защищенных по специальности 05.25.03 — 
Библиотековедение, библиографоведение и книговеде-
ние. Выявлены разночтения в количественных данных 
и некоторые противоречия в выводах разных авторов 
о периодах научной активности. С целью уточнения и 
актуализации информации изучен массив диссертаций 
по названной специальности за период 1986—2013 гг. с 
использованием таких критериев библиометрического 
анализа, как год защиты диссертации, ученая степень, 
по которой защищена диссертация, содержание диссер-
тации (по отраслям наук, определенным в паспорте 
научной специальности). Установлены периоды научной 
активности в формировании массива диссертаций. На 
основе методов математической статистики изучена 
равномерность пополнения массива диссертаций годо-
выми потоками.

Ключевые слова: диссертация, библиометрическое 
исследование, библиометрический анализ, библиотекове-
дение, библиографоведение, книговедение, развитие науки.

Библиометрический анализ диссертаций 
за 1986—2013 гг.

Предметом настоящего исследования выступает 
массив диссертаций, защищенных по специальности 
05.25.03 — Библиотековедение, библиографоведение и 
книговедение за 1986—2013 годы. Основным методом 
изучения массива диссертаций выступает библиометри-
ческий анализ. В дополнение к нему используются также 
методы математической статистики. 

Источником выявления массива диссертаций стал 
электронный каталог (ЭК) авторефератов диссертаций 
РГБ [1]. Именно он (а не каталог диссертаций РГБ) выбран 
в качестве основного ресурса, поскольку более полно от-
ражает массив необходимых источников. При поиске по 
коду специальности 05.25.03 на 16 июня 2014 г. результат 
по ЭК диссертаций составил 728 записей, по ЭК авторе-
фератов диссертаций — 866 записей (данные разнятся на 
15,9%). Даже учитывая то, что в РГБ мог поступить авто-
реферат, но не была представлена диссертация по причине 

* Окончание. Начало см.: Библиотековедение. — 2015. — 
№ 2. — С. 30—36.
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несостоявшейся защиты, выбор ЭК авторефератов 
диссертаций при такой разнице представляется 
более предпочтительным. По сведениям интернет-
ресурса «Кадры высшей научной квалификации», 
доля положительных решений диссертационных 
советов при защите диссертаций по педагогиче-
ским наукам по Российской Федерации за период 
2001—2013 гг. составляет в среднем за год 99,31% 
по докторским диссертациям, 99,79% — по кан-
дидатским [3]. Экстраполируя эти данные на ре-
зультаты библиографического поиска, можно с 
уверенностью предположить, что при достоверном 
отражении состоявшихся защит разница между 
ЭК авторефератов и ЭК диссертаций должна была 
составлять лишь единицы процентов. 

Результаты поиска зафиксированы на 16 июня 
2014 года. Всего за 1986—2013 гг. по специально-
сти 05.25.03 — Библиотековедение, библиогра-
фоведение и книговедение выявлено 855 диссер-
таций, из них путем проверки de visu исключены 
24 дублирующиеся библиографические записи и 
одна запись с неверно указанным кодом научной 
специальности. Таким образом, изучаемый мас-
сив охватывает 830 работ. Для выявления записей 
использовался режим сложного поиска. Запрос 
строился на сочетании полей «Код специально-
сти» (вводился номер научной специальности без 
точек и пробелов — 052503); «Все элементы» (по-
следовательно вводились данные «кандидата пе-
дагогических / исторических / филологических /  
технических наук» и «доктора педагогических / 
исторических / филологических / технических 
наук»); «Год издания» (последовательно вводи-
лись данные, начиная с 1986 и заканчивая 2013 
годом).

Результаты поиска представлены в табл. 1.
Для структурирования массива диссертаций 

использованы следующие критерии библиометри-
ческого анализа: 

● год защиты диссертации;
● ученая степень, по которой защищена дис-

сертация;
● содержание диссертации (отрасли науки, 

по которым защищены диссертации, определены 
в паспорте специальности). 

Библиометрический анализ  
по критериям «год защиты»  

и «ученая степень»

Данные библиометрического анализа — 
830 диссертаций по критерию «год защиты» и 
«ученая степень» представлены на рис. 1(а), по-
строенные графики позволяют определить пери-
оды научной активности. Период 1988—2000 гг. 
является временем стабильности (в среднем число 
защит в год составляет 25,2). Наибольшая актив-
ность приходится на 2001—2007 гг. (в среднем 
43,6 защиты в год); пик активности — 2004 г. 

(49 защит). С 2008 г. активность снижается, на-
чинается очередной период стабильности (31,2 за-
щиты в год). Восходящая под небольшим углом 
линия тренда в целом свидетельствует об устойчи-
вом научном интересе к проблематике библиоте-
коведения, библиографоведения и книговедения 
в рассматриваемый период. 

Динамика защит на соискание ученой сте-
пени кандидата наук в целом повторяет общую 
тенденцию, хотя здесь период научной актив-
ности несколько короче и приходится на 2001—
2006 годы. Пик активности защит попадает также 
на 2004 год. Что касается динамики защит на со-
искание ученой степени доктора наук, то период 
научной активности совпадает с общим (2001—
2007 гг.), а пик активности сдвинут на 2007 год. 

Колебание построенных на рис. 1(а) динамиче-
ских рядов проанализировано с помощью методов 
математической статистики, для того чтобы дать 
характеристику варьирования, т. е. расположения 
значений элементов совокупности вокруг среднего 
значения. Это позволило оценить однородность со-
вокупности и, соответственно, равномерность по-
полнения массива диссертаций годовыми потоками. 

Для этого сначала было рассчитано среднее 
квадратическое (или стандартное) отклонение (σ):

σ = (Хi
max

 – Хi
min

) : K,
где Хi

max
 — наибольшее значение показателя, 

Хi
min

 — наименьшее значение показателя, K — 
табличный коэффициент (значение К взято из 
таблицы, приведенной в [5]). Для числа измере-
ний (в нашем случае это 28, по количеству лет)  
К = 4,03. Таким образом, для динамического ряда 
«количество диссертаций» σ = (49 – 2) : 4,03 = 
11,66; «на степень кандидата наук» σ = (42 – 2) : 
4,03 = 9,93; «на степень доктора наук» σ = (10 – 
0) : 4,03 = 2,48. 

Далее был рассчитан коэффициент вариации 
(V, в %), т. е. отношение среднего квадратическо-
го (стандартного) отклонения к среднему арифме-
тическому: 

V =  σ : Х ×100%,
где  σ — среднее квадратическое (или стандарт-

ное) отклонение, Х — среднее арифметическое. 
Для динамического ряда «количество 

диссертаций»Х = 830 : 28 = 29,64, отсюда V = 
11,66 : 29,64 × 100% = 39,34%. Аналогично про-
изведены расчеты для динамического ряда «на 
степень кандидата наук»:Х = 729 : 28 = 26,04 
и V = 9,93 : 26,04 × 100% = 38,13%; «на степень 
доктора наук»:Х = 101 : 28 = 3,61, V = 2,48 : 3,61 
× 100% = 68,70%.

Чем больше коэффициент вариации, тем 
менее однородна совокупность; в границах про-
водимого нами анализа неоднородность означа-
ет неравномерность пополнения массива диссер-
таций годовыми потоками. Считается, что при  
V = 0—30% совокупность является однородной; при 
V = 30—50% — переходной; при V = 50—100% — 
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неоднородной [4]. Полученные значения коэффициентов вариации дают основания 
утверждать, что в период 1986—2013 гг. пополняемость являлась переходной от 
равномерной к неравномерной у совокупного массива диссертаций (коэффициент 
39,34%) и массива кандидатских диссертаций (коэффициент 38,13%). Неравномерно 
шло пополнение массива докторских диссертаций (коэффициент 68,70%).

Библиометрический анализ по критериям «год защиты»  
и «содержание диссертации»

Как определено в паспорте специальности 05.25.03 — Библиотековедение, би-
блиографоведение и книговедение [2], ученые степени могут присуждаться по сле-
дующим отраслям наук: педагогические науки, технические науки, исторические 
науки, филологические науки. Если ввести критерий, который дифференцирует 
изучаемый массив диссертаций по отраслям наук, можно установить, насколько 
общий тренд научной активности коррелирует с тенденциями в развитии ис-

* До 2001 г. диссертации по книговедению защищались по специальности 05.25.04 — 
Книговедение с присуждением ученой степени по истории и филологии, поэтому данные 
таблицы по историческим и филологическим наукам репрезентативны только с 2001 года.

Год

Диссертации 
по педагогиче-
ским наукам

Диссертации по 
историческим  

наукам*

Диссертации по 
филологическим 

наукам

Диссертации 
по техниче-

ским наукам Всего

канд. докт. канд. докт. канд. докт. канд. докт.
1986 2 0 0 0 0 0 0 0 2

1987 6 2 0 0 0 0 0 0 8

1988 17 4 0 0 0 0 0 0 21

1989 23 3 1 0 0 0 0 0 27

1990 26 0 0 0 0 0 0 0 26

1991 24 2 0 0 0 0 0 0 26

1992 15 5 0 0 1 0 0 0 21

1993 23 4 0 0 0 0 0 0 27

1994 19 6 3 0 0 0 0 0 28

1995 16 2 3 1 0 0 0 0 22

1996 19 2 0 0 0 0 0 0 21

1997 21 4 0 0 0 0 0 0 25

1998 25 0 3 0 0 0 0 0 28

1999 25 0 0 0 0 0 0 1 26

2000 29 1 0 0 0 0 0 0 30

2001 27 6 3 1 7 0 0 0 44

2002 30 1 4 1 6 0 0 0 42

2003 27 5 5 0 3 0 0 0 40

2004 34 2 4 2 4 3 0 0 49

2005 27 4 9 3 3 0 0 0 46

2006 27 3 4 1 5 1 0 0 41

2007 22 9 7 0 4 1 0 0 43

2008 24 3 1 0 3 1 0 0 32

2009 16 2 6 1 5 1 0 0 31

2010 21 1 6 3 4 0 0 0 35

2011 20 1 2 0 2 0 0 0 25

2012 28 1 5 0 0 0 0 0 34

2013 19 6 2 1 2 0 0 0 30

Итого 612 79 68 14 49 7 0 1 830

Таблица 1
Количество библиографических записей авторефератов диссертаций 

по специальности 05.25.03 — Библиотековедение, библиографоведение 
и книговедение за 1986—2013 годы
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следований по этой специальности в конкретных 
отраслях.

Отрасль «технические науки» при проведе-
нии анализа по хронологии защит была исклю-
чена, так как за рассматриваемый период лишь 
одна диссертация по специальности 05.25.03 на 
соискание ученой степени по техническим наукам 
отражена в ЭК авторефератов диссертаций РГБ. 
Это докторское исследование Я.Л. Шрайберга 
«Принципы построения автоматизированных 
библиотечно-информационных систем и сетей» 
(1999). Фактически после защиты диссертации 
Я.Л. Шрайберга по этой отрасли наук стали за-
щищать диссертации по другой научной специ-
альности, а именно 05.25.05 — Информационные 
системы и процессы.

Отрасли «исторические науки» и «филоло-
гические науки» проанализированы с 2001 г., по-
скольку, как уже отмечалось, данные о защитах 
с присуждением степени по этим наукам мож-
но считать репрезентативными для книговеде-
ния как составной части научной специальности 
05.25.03 только с этого года. 

Результаты библиометрического анализа по 
хронологическому признаку в сочетании с кри-
терием «содержание диссертации» представлены 
на рис. 1(б). Периоды стабильности и научной 
активности в защитах на соискание ученой степе-
ни по педагогическим наукам совпадают с общей 
тенденцией. Период научной активности по исто-
рическим наукам приходится на 2004—2007 гг., 
по филологическим — на 2001—2009 годы. Тренд 
позитивной динамики выдерживается в отрасли 
«педагогика», что касается отраслей «история» 
и «филология», то здесь линия тренда говорит, 
скорее, о стагнации. 

Для адекватной оценки содержания мас-
сива диссертаций только по критерию «отрасль 
науки» (рис. 2) взяты данные за 2001—2013 гг. 
без диссертаций по техническим наукам. Мы 
видим, что из 492 диссертаций большая часть 
работ (74,4%) защищалась по педагогическим 
наукам; далее по убыванию: 14,4% работ — по 
историческим наукам; 11,2% — по филологи-
ческим наукам. Налицо, таким образом, безус-
ловное преобладание в научной специальности 
05.25.03 — Библиотековедение, библиографове-
дение и книговедение защит по педагогическим 
наукам. 

*  *  *
Сравнение имеющихся к настоящему време-

ни библиометрических исследований отечествен-
ных диссертаций по библиотеко-
ведению, библиографоведению и 
книговедению выявило потреб-
ность в уточнении данных по ряду 
периодов. В проведенном нами 
анализе хронологические грани-
цы библиометрии доведены до 
2013 г. включительно и охваты-
вают 28 лет (1986—2013 гг.). ЭК 
авторефератов диссертаций РГБ в 
2014 г. позволил выявить большее 
количество диссертаций за ранние 
периоды. Можно предположить, 
что ресурс продолжает пополнять-
ся записями за прошлые годы, что 
и объясняет значительную разни-
цу в результатах поиска. 

Изучение динамических ря-
дов защит по ученым степеням с 

помощью методов математической статистики 
показывает, что пополнение массива диссерта-
ций годовыми потоками в 1986—2013 гг. нель-

Рис. 1. Динамика документного потока диссерта-
ций по специальности 05.25.03 — Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение за 1986—2013 гг. 

по критерию «ученая степень» (а) и критерию  
«содержание диссертации» (б)
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зя квалифицировать как равномерное; особенно высока неравномерность 
пополнения массива докторских диссертаций. Анализ содержания дис-
сертаций предсказуемо выявляет преобладание защит по педагогическим 
наукам, доказанное и предыдущими библиометрическими исследованиями. 
Позитивная динамика, сохраняющаяся в отрасли «педагогика» при опре-
деленной стагнации в отраслях «филология» и «история», в перспективе 
сохранит и, возможно, увеличит удельный вес диссертаций по педагогиче-
ским наукам в массиве исследований по научной специальности 05.25.03 — 
Библиотековедение, библиографоведение и книговедение.

В завершение подчеркнем, что потенциал библиометрии в сочетании с 
возможностями поиска в современных библиографических базах данных от-
крывает новые перспективные направления для дальнейших исследований 
в сфере библиотековедения, библиографоведения и книговедения.
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Рис. 2. Содержание дис-
сертаций по специ-
альности 05.25.03 — 
Библиотековедение, библи-
ографоведение и книговеде-
ние за 2001—2013 гг.  
(по отраслям наук)
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Особенности 
технологии 
обслуживания 
пользователей 
стандартами 
(на примере 
Российской 
государственной 
библиотеки)

В статье обосновывается необходимость со-
вершенствования технологии работы со стан-
дартами. Проанализирована практика обслужи-
вания стандартами пользователей Российской 
государственной библиотеки, выявлены общие и 
специфические факторы, влияющие на техноло-
гию обслуживания. Среди общих факторов выделе-
ны, в частности, вид запроса, носитель информа-
ции, степень новизны документов, тип организа-
ции фонда. Специфические факторы выражаются 
специфическими признаками стандарта. Пока-
зано, что технология обслуживания стандарта-
ми обусловлена наличием таких специфических 
признаков, как унифицированное заглавие и ста-
тусность. Описана технология выполнения ряда 
библиотечных услуг: предоставления стандарта 
на бумажном носителе и в электронном виде, а 
также справочно-библиографических, консуль-
тационно-обучающих, услуг экспонирования вы-
ставок. Предложены пути совершенствования 
технологии обслуживания стандартами в на-
правлении дальнейшей автоматизации операций. 

Ключевые слова: стандарт, подфонд стан-
дартов, специфические признаки стандарта, 
технология обслуживания пользователя, доку-
ментные услуги, справочно-библиографические 
услуги, консультационно-обучающие услуги, вы-
ставки, технологический процесс, технологиче-
ская операция, справочно-поисковые системы, 
СПС, электронный каталог стандартов, ретро-
конверсия.

Стандарт как нормативный документ в на-
стоящее время приобретает все большее 
значение в рамках технического регулиро-

вания, что подтверждается неуклонным ростом 
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главный библиотекарь отдела 
официальных и нормативных изданий

Российской государственной библиотеки
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количества выпускаемых в нашей стране стандартов. В 2006 г. Российская 
государственная библиотека (РГБ) получила по обязательному экземпляру 
559 стандартов, в 2013 г. — 1173, на 1 января 2015 г. — 3600 стандартов. 

Увеличение государственной и общественной значимости стандартов обу-
словливает необходимость более детального изучения этих документов и совер-
шенствования технологии работы с ними в целях повышения качества библио-
течной деятельности, направленной, в частности, на оперативное и максимально 
полное удовлетворение запросов пользователей. Вопрос пересмотра существую-
щей технологии особенно актуален в условиях развития информационно-комму-
никационных технологий и активного внедрения их в библиотечную практику. 
Не все технологические процессы деятельности со стандартами осуществляются 
сегодня в автоматизированном режиме, многие из них выполняются вручную, 
что снижает оперативность обслуживания. Поэтому важно искать решения по 
внедрению автоматизации в работе со стандартами. 

К сожалению, вопросам разработки технологии библиотечной деятельности 
долгое время не уделялось должного внимания. Впервые на научный уровень во-
просы технологии в библиотечной сфере вывела И.С. Пилко, обосновав единый 
технологический подход к деятельности библиотек [4]. Не менее важно разра-
батывать также библиотечную технологию отдельных видов документов, в том 
числе стандартов. Технология обслуживания стандартами пользователей РГБ 
не описана в технологических инструкциях. Публикации по стандартам не вы-
ходили более 30 лет, последние статьи 1970—1980-х гг. отражают опыт работы со 
стандартами того времени. Диссертационных исследований на эту тему также нет. 

В связи с этим важно показать современный подход к работе со стандар-
тами. В настоящей статье рассматривается технология обслуживания пользо-
вателей стандартами на базе подфонда стандартов РГБ. Выбор РГБ обусловлен 
результатами проведенного нами исследования, выявлено, что массивы стан-
дартов, сосредоточенные в фондах РГБ, а также Российской национальной 
библиотеки (РНБ), в отличие от других библиотек, в наибольшей степени удов-
летворяют критериям полноты и доступности1. 

В РГБ стандарты предоставляет пользователю отдел официальных и норма-
тивных изданий (ОФН). Обслуживание производится в читальном зале Центра 
правовой и деловой информации (ЦПДИ) ОФН, в котором располагается массив 
стандартов, выделенный как подфонд фонда нормативно-производственных из-
даний. Подфонд включает в себя около 260 тыс. экз. отечественных стандартов, 
что составляет около 20% от общей численности фонда нормативно-производ-
ственных изданий. 

Согласно ГОСТ 1.1—2002 пользователем стандартов может быть как юри-
дическое, так и физическое лицо, применяющее стандарт в своей деятельности 
[1, п. 7.5.4]. В универсальных библиотеках стандарты предоставляются всем 
категориям пользователей бесплатно на основании читательского требования 
(исключение составляют стандарты с грифом «Для служебного пользования», 
которые выдаются только при наличии официального запроса заинтересован-
ного в этих стандартах ведомства). Удовлетворение запроса осуществляется 
в процессе библиотечного обслуживания, конечной целью которого является 
предоставление запрашиваемого стандарта или информации о нем. Средством 
достижения этой цели являются библиотечные услуги. М.Я. Дворкина опре-
деляет библиотечную услугу как форму обеспечения доступа пользователей к 
информации библиотечной системы [2, c. 98]. 

Взяв за основу разработанную классификацию библиотечных услуг [Там 
же, с. 244—249], в качестве наиболее востребованных у пользователя стандартов 
выделим следующие услуги: 

● документные (предоставление стандартов, изданных типографским спо-
собом на бумажном носителе и в электронном виде); 

● справочно-библиографические;
● консультационно-обучающие по работе со справочно-правовыми базами 

данных;
● организация и экспонирование выставок;
● копировальные.
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Выполнение каждой из услуг представляет 
собой технологический процесс, отправной точкой 
которого является информационный запрос поль-
зователя, а конечным результатом — предостав-
ленная услуга. ОФН ведет деятельность на основе 
«Положения о системе библиотечно-информаци-
онного обслуживания пользователей РГБ», «По-
ложения об организации библиотечно-информаци-
онного обслуживания пользователей в читальных 
залах Российской государственной библиотеки», 
документа «Учет результатов справочно-библио-
графического обслуживания. Положение». 

Для обоснования четкой технологии обслужи-
вания стандартами была проанализирована прак-
тика РГБ, определены факторы, влияющие на тех-
нологию. К факторам общего характера относятся: 

● вид запроса (конкретный, тематический);
● носитель информации документа (бумаж-

ный, электронный); 
● степень новизны документов (актуальные, 

ретроспективные); 
● организация фонда (открытый, закрытый). 
Специфические признаки стандарта выявле-

ны нами ранее в результате анализа стандарта как 
вида документа [3]: 

● ограниченность сферы применения, т. е. 
действие стандарта распространяется исключи-
тельно на объект (область) стандартизации (объ-
ект стандартизации — продукция, процесс или 
услуга, подлежащие или подвергшиеся стандар-
тизации, область стандартизации — совокупность 
взаимосвязанных объектов стандартизации) [1, 
п. 2.2, 2.4];

● срочность (ограниченность срока действия 
стандарта); 

● статусность (стандарт может иметь статус 
«действующий» и «недействующий»);

●  обновляемость (стандарт может вводиться 
впервые, переиздаваться, пересматриваться на 
предмет замены, отмены, внесения изменений, 
поправок);

● категорийность (наличие категории, на-
пример, ГОСТ — межгосударственный стандарт, 
ГОСТ Р — национальный стандарт Российской 
Федерации)2; 

● наличие унифицированного заглавия (обо-
значения) стандарта, состоящего из буквенного 
индекса (категории), регистрационного номера, 
года регистрации (например, ГОСТ Р 54964—
2012); 

● системность (стандарт может быть систем-
ным элементом, т. е. входить в систему или ком-
плекс стандартов, например, СИБИД — Система 
стандартов по библиотечному и издательскому 
делу); 

● разновидность (вид стандарта — характе-
ристика, определяющаяся содержанием стандар-
та в зависимости от объекта стандартизации [1, 
п. 5.1]).

Технология предоставления 
документных услуг

В процессе предоставления документных 
услуг выделим три этапа и условно назовем их: 
«прием запроса», «поиск документа», «выдача 
и прием документа». Все технологические опе-
рации этого процесса выполняет библиотекарь. 
Пользователь предварительно оформляет инфор-
мационный запрос на листке читательского требо-
вания, в котором указывает поисковые признаки 
стандарта: унифицированное заглавие стандарта 
(обозначение) при конкретном запросе, объект 
стандартизации при тематическом запросе.

На этапе «прием запроса» библиотекарь вы-
полняет следующие операции: проверяет запрос 
на правильность заполнения, т. е. на точность 
указания поисковых признаков стандарта; уточ-
няет запрос (при необходимости) на наличие трех 
обязательных элементов унифицированного за-
главия стандарта (категории, регистрационного 
номера, года утверждения).

После того как запрос принят и уточнен, на-
чинается этап «поиска документа», состоящий из 
следующих операций: идентификации запроса с 
библиографической записью на стандарт; иденти-
фикации библиографической записи со стандартом. 
Существует специфика технологий предоставления 
стандарта на бумажном и электронном носителях.

Технология предоставления стандарта на бу-
мажном носителе. Идентификация запроса с би-
блиографической записью производится для уста-
новления наличия (отсутствия) стандарта в фонде. 
В зависимости от вида запроса она осуществляется 
по различным поисковым признакам. 

При конкретном запросе, когда пользователь 
запрашивает определенный стандарт, в качестве 
поискового признака выступает его специфиче-
ский признак — унифицированное заглавие (обо-
значение). Обозначение стандарта, указанное в 
запросе, идентифицируется с библиографической 
записью в карточном нумерационном каталоге 
(который включает в себя библиографические за-
писи на все имеющиеся в фонде стандарты) или 
каталоге стандартов (содержит записи на стандар-
ты с 2005 г.), локально выделенном в электронном 
каталоге РГБ. 

При тематическом запросе пользователь за-
прашивает стандарты по определенной тематике. 
В этом случае в качестве идентификатора высту-
пает объект (область) стандартизации, который 
сначала идентифицируется с библиографической 
записью предметного карточного каталога (не 
пополняется с 2000 г.) или электронного катало-
га стандартов с использованием ключевых слов, 
обозначающих объекты (или области) стандарти-
зации. В случае тематического запроса возможен 
также вариант использования алфавитно-пред-
метного указателя стандартов (например, ежегод-
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ного указателя «Национальные стандарты»), с помощью которого библиотекарь 
выявляет обозначения стандартов желаемой тематики, а затем идентифицирует 
их с библиографическими записями в каталогах.

Далее, если библиографическая запись на запрашиваемый стандарт обнару-
жена (что подтверждает наличие стандарта в фонде), библиотекарь приступает к 
поиску стандарта. Для этого необходимо определить статус стандарта (действую-
щий или недействующий), поскольку хранение этих стандартов организовано в 
двух отдельных зонах. Статус стандарта библиотекарь определяет по карточному 
нумерационному каталогу, в котором указываются сведения о замене-отмене 
стандартов, или по электронному каталогу (для стандартов, поступающих в фонд 
с 2005 г.), также содержащему сведения о замене. 

Кроме этого, уточнить статус стандарта можно при помощи указателей 
стандартов (например, указатель «Отмененные и замененные национальные 
стандарты»). 

Зная статус стандарта, библиотекарь определяет зону хранения. Завершаю-
щая операция этапа «поиск документа» — это идентификация стандарта в зоне 
хранения. Унифицированное заглавие является шифром хранения. Идентифи-
катором места хранения на полке выступают элементы унифицированного загла-
вия стандарта — его номер, а внутри расстановочного ряда — год утверждения. 

Этап «выдача и прием документа» предполагает: фиксирование унифи-
цированного заглавия стандарта в листке читательского требования, передача 
стандарта пользователю для работы в читальном зале, учет выданного стандарта 
в ежедневной учетной ведомости, прием стандарта от пользователя, возвращение 
стандарта на место хранения в соответствии с шифром хранения. По желанию 
пользователя ему может быть предоставлена услуга копирования печатного стан-
дарта (изготовление полной или фрагментарной копии).

Таким образом, поисковыми признаками в процессе предоставления стан-
дарта на бумажном носителе выступают особые признаки стандарта: унифициро-
ванное заглавие и статусность, которые являются идентификаторами стандарта в 
каталоге и в фонде. Упорядочение данного процесса, четкое выделение операций 
и действий, их анализ дают возможность выявить слабые места в технологии, не 
позволяющие полностью автоматизировать отдельные операции процесса. Так, 
слабым звеном является идентификация запроса с библиографической записью 
на стандарт по карточному нумерационному каталогу, который содержит записи 
на все действующие и недействующие стандарты, имеющиеся в фонде. Тогда как 
электронный каталог включает записи на действующие стандарты, поступающие 
в РГБ с 2005 г., записи на действующие стандарты до 2005 г. и на отмененные 
стандарты в нем отсутствуют. Следовательно, неполнота электронного каталога 
препятствует полной автоматизации операции идентификации запроса с библио-
графической записью.

Предлагаем дополнить электронный каталог недостающими записями, по 
крайней мере на действующие стандарты, что позволит существенно повысить 
оперативность обслуживания. 

Технология предоставления стандарта в электронном виде. Помимо стан-
дарта на бумажном носителе пользователю (по его желанию или в случае от-
сутствия печатного стандарта) может быть предложен альтернативный путь 
доступа к стандарту в автоматизированном режиме с использованием компью-
терных систем. В этом случае он получает стандарт в виде электронного доку-
мента. С этой целью ОФН использует лицензионные сетевые удаленные ресурсы, 
предоставленные справочно-правовыми системами «Техэксперт», «Кодекс», 
«Гарант», «Консультант Плюс» (которые в числе других нормативно-право-
вых документов содержат также стандарты), и открытые интернет-ресурсы, в 
частности официальный сайт Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии (Росстандарта), где размещены документы Федерального 
информационного фонда технических регламентов и стандартов.

Проведенный сравнительный анализ технологий предоставления стандарта 
в бумажном и электронном виде позволил выявить специфические особенности 
технологии предоставления электронного стандарта. Мы отметили, что на этапе 
«прием запроса» технологии совпадают. Анализ этапа «поиск документа» пока-
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зывает, что поисковые возможности электронного 
стандарта гораздо шире, чем печатного. Кроме 
того, поиск более оперативен, поскольку ведет-
ся в автоматизированном режиме. В отношении 
электронного стандарта применяется адресный, 
атрибутный, контекстный виды поиска. На этапе 
поиска сразу происходит идентификация запро-
са с текстом стандарта, минуя идентификацию 
запроса с библиографической записью (как при 
выдаче печатного стандарта). 

В зависимости от вида поиска электронно-
го документа в качестве поисковых признаков 
выступают: унифицированное заглавие стандар-
та (при адресном поиске), наименование стан-
дарта, дата утверждения, код Общероссийско-
го классификатора стандартов (ОКС), название 
организации — разработчика стандарта, статус 
стандарта, системный признак (при атрибутном 
поиске), ключевые слова, обозначающие предмет 
(или область) стандартизации (при контекстном 
поиске). Поиск начинается со входа в поисковый 
интерфейс справочно-поисковой системы (СПС) 
или на сайт Росстандарта. Особенность данного 
этапа заключается в том, что пользователь, владея 
навыками работы в СПС, может самостоятельно 
осуществлять поиск.

Этап «выдача и прием документа» заключает-
ся в выведении текста документа на экран компью-
тера. Для работы с документом пользователю необ-
ходимо предоставить компьютерное место, время 
пользования которым может быть ограничено по 
объективным причинам (например, недостаточное 
число компьютеров в зале). В пользу оператив-
ности обслуживания электронными документами 
говорит тот факт, что электронный документ не 
требует расстановки в фонд. 

По желанию пользователя ему могут быть 
оказаны услуги копирования (изготовление пе-
чатной копии электронного стандарта на принтере 
либо сохранение электронной копии на внешнем 
носителе, имеющемся у пользователя).

Обслуживание электронными документами 
имеет несомненное преимущество: автоматизиро-
ванный, многоаспектный поиск технологически 
более совершенен, экономит время, способствуя 
повышению оперативности обслуживания и более 
полному удовлетворению запросов. Возможность 
такого поиска ставит под сомнение целесообраз-
ность обслуживания пользователей печатными 
стандартами. 

Однако по ряду причин необходимо сохранить 
для пользователя возможность выбора формы пре-
доставления стандарта — печатной или электрон-
ной. Во-первых, печатный стандарт — это офи-
циальный документ, следовательно, он является 
гарантом актуальности и достоверности информа-
ции, содержащейся в нем, тогда как электронные 
версии стандартов из СПС или интернет-ресурсов 
не обладают официальным статусом3. Ссылка на 

официальный нормативный документ является 
той побуждающей причиной, по которой пользо-
ватель обращается к печатному документу. Во-
вторых, подфонд стандартов содержит не только 
действующие, но и отмененные-замененные стан-
дарты, которые также востребованы (в СПС же 
количество отмененных-замененных стандартов 
очень невелико). В-третьих, при соблюдении над-
лежащей сохранности печатный документ может 
быть предоставлен пользователю по первому требо-
ванию, он защищен от сбоев в электронных систе-
мах, отключения электричества, необходимости 
обновления электронных баз и оборудования и т. д. 

В то же время возможность обслуживания 
пользователей и печатными, и электронными 
стандартами практически исключает отказы, 
поскольку имеется возможность замещения пе-
чатного стандарта в случае его отсутствия элек-
тронным стандартом и наоборот. Для улучшения 
технологии обслуживания печатными докумен-
тами необходимо совершенствование электрон-
ного каталога. В настоящее время доминирует 
карточный нумерационный каталог, поскольку 
он обладает максимальной полнотой, информа-
тивностью и достоверностью, но поиск в нем не 
столь оперативен, как в электронном каталоге. 
Карточный нумерационный каталог не подлежит 
сканированию в связи с перегруженностью карто-
чек рукописными пометками о замене, отмене, из-
менениях стандартов. Возникает необходимость 
идти по пути ретроконверсии, т. е. создания и вне-
сения в электронный каталог библиографических 
записей на действующие стандарты, вышедшие 
до 2005 года. В настоящее время ретроконверсия 
проводится сотрудниками ОФН, но для того что-
бы данная задача решалась быстрее, необходимо 
изыскать трудовые ресурсы и сформировать спе-
циальную рабочую группу.

Технология оказания  
справочно-библиографических услуг

В основном пользователи обращаются в би-
блиотеку за стандартом, но некоторым необхо-
дима библиографическая и фактографическая 
информация о нем. Технология оказания данного 
вида услуг сходна с технологией предоставления 
стандарта и включает те же этапы: «прием запро-
са», «поиск», «выдача». Отличие заключается в 
том, что предполагается поиск не самого стандар-
та, а сведений о нем, поэтому в процессе поиска 
библиотекарь определяет источники, содержащие 
эти сведения. На этапе выдачи пользователь полу-
чает библиографическую или фактографическую 
информацию о стандарте, которая предоставляет-
ся в виде справки (устной или письменной). 

В зависимости от запроса пользователя вы-
полняются библиографические (адресные, те-
матические, уточняющие) и фактографические 
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справки на стандарты. Адресная библиографическая справка отвечает на за-
прос пользователя о наличии стандарта в фонде; тематическая — содержит 
библиографическую информацию по определенной теме; уточняющая — детали 
библиографической записи; фактографическая библиографическая справка 
предоставляет фактическую информацию о стандарте (даты принятия, введения, 
замены, отмены, даты введения изменений, поправок, сведения о принявшем 
стандарт органе, разработчике, источнике публикации и пр.).

При выполнении справочно-библиографических услуг применяются такие 
же библиографические средства поиска, как и при выполнении документных 
услуг. Это  карточный и электронный каталоги, указатели стандартов: действу-
ющих и отмененных-замененных, информационный указатель стандартов, ОКС, 
СПС. Соответственно, проблемы поиска библиографической и фактографической 
информации на стандарты те же, что и при поиске самих стандартов. Повысить 
оперативность обслуживания можно за счет расширения электронного каталога, 
а также с помощью электронных версий указателей стандартов. 

Консультационно-обучающие услуги по работе  
со справочно-правовыми базами данных

Благодаря наличию в ОФН различных СПС, пользователю предоставлена 
свобода выбора: получить стандарт в традиционном печатном или электронном 
виде. Нередко этот выбор делается в пользу стандарта в электронном виде. 
Анкетирование выявило категории пользователей СПС: 45% составляют спе-
циалисты различных отраслей, 23% — студенты вузов, 22% — преподаватели 
вузов, 10% — прочие категории. 

Наряду с возможностью осуществлять многоаспектный поиск, есть еще 
одно несомненное преимущество работы с электронными документами в СПС: 
пользователь может копировать, редактировать, сохранять тексты документов 
и их фрагменты в тематических электронных папках и т. д. Для успешного и 
эффективного использования всех преимуществ, необходимо обладать опреде-
ленными навыками работы в СПС. Помощи библиотекаря, выступающего в этом 
случае в роли консультанта, зачастую бывает недостаточно для пользователя, 
желающего успешнее работать с СПС, но не обладающего практическими на-
выками. 

С целью совершенствования навыков в ОФН пользователям оказываются 
обучающие услуги по работе в СПС, которые проходят в форме лекций-тренин-
гов. Занятия проводятся регулярно, по заранее утвержденному плану, с пред-
варительным оповещением пользователей о дате и времени проведения на сайте 
РГБ. Методика и технология проведения тренингов на примере использования 
СПС «Консультант Плюс», представлена Л.М. Ракитской [5, с. 6]. В основе 
методики — моделирование искусственно созданных и реальных поисковых 
ситуаций с последующим анализом и поиском решений. Основные задачи про-
ведения тренингов: приобретение пользователями знаний в области СПС, фор-
мирование умений и навыков эффективного поиска информации в СПС, в том 
числе стандартов. 

 
Технология организации и экспонирования выставок

ЦПДИ ОФН организует выставки (тематические и новых поступлений) на 
базе собственного фонда, в том числе с использованием стандартов.

Тематические выставки помогают более глубоко раскрыть подфонд стан-
дартов. Технология организации тематических выставок стандартов не имеет 
каких-либо принципиальных отличий, она включает в себя: разработку плана 
организации (с датой экспонирования выставки), подбор стандартов, документов 
по стандартизации и других сопутствующих нормативно-технических докумен-
тов по теме выставки из печатных и электронных ресурсов, монтаж экспозиции, 
информирование пользователей о ее проведении. На тематической выставке могут 
экспонироваться как действующие документы, так и документы из ретрофонда, 
в том числе отмененные и замененные стандарты. «Ретростандарты» необходи-
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мы для раскрытия темы выставок, связанных с 
восстановлением исторической цепочки развития 
какого-либо объекта стандартизации, начиная с 
самых первых стандартов до настоящего времени 
(например, одежда для военнослужащих). Такие 
выставки позволяют проследить его историю, эво-
люцию, культурный или технический прогресс. 
В основу подбора, группировки и расстановки стан-
дартов для экспонирования в зависимости от тема-
тики выставки могут быть положены следующие 
признаки стандарта: код классификатора, статус, 
системность, категорийность, вид стандарта. 

Выставки новых поступлений предполагают 
экспонирование вновь поступивших действую-
щих стандартов. При монтаже выставки за основу 
группировки стандартов берется признак систем-
ности и унифицированного заглавия. 

В настоящее время все большую популяр-
ность приобретает новая форма выставки — элек-
тронная. Электронные выставки демонстриру-
ются на сайте и в блогах РГБ. Технологически 
такие выставки еще до конца не разработаны. 
В отношении экспонирования стандартов это мо-
гут быть электронные тематические выставки, 
посвященные значимым историческим перио-
дам нашей страны, показанным через призму 
стандартизации. Например, можно предложить 
выставку «Стандарты периода Великой Отече-
ственной войны», посвященную знаменательной 
дате — 70-летию Победы нашей страны в Великой 
Отечественной войне.

*  *  *
Обслуживание пользователей РГБ стандар-

тами осуществляется посредством оказания до-
кументных услуг (предоставление стандартов на 
бумажном носителе и в электронном виде), спра-
вочно-библиографических, консультационно-обу-
чающих, услуг по организации и экспонированию 
выставок, копировальных услуг. Наиболее востре-
бованными являются документные услуги. 

В статье уделено особое внимание рассмо-
трению технологии предоставления стандарта на 
бумажном носителе и в электронном виде. Обо-
снована необходимость использования автомати-
зированных технологий в обоих вариантах. Среди 
мер, способствующих внедрению автоматизации, 
необходимо назвать: расширение электронного 
каталога стандартов путем ретроконверсии, созда-
ние электронной библиотеки стандартов на осно-
ве сканирования печатных стандартов, создание 
(или покупку) электронной версии указателей 
стандартов. Следует ускорить разработку техно-
логии электронной выставки стандартов.

 Поскольку вопросы технологии обслужи-
вания пользователей стандартами не освещены 
в публикациях, а также не отражены в техноло-
гических инструкциях, материалы статьи могут 
послужить основой для их разработки.

Примечания

1  Помимо названных федеральных библиотек стан-
дарты имеют: Федеральный фонд технических 
регламентов и стандартов, некоторые центральные 
региональные, научно-технические и технические 
библиотеки, центры научно-технической инфор-
мации. Доступность стандартов в указанных уч-
реждениях различна. Наиболее полным является 
Федеральный фонд технических регламентов и 
стандартов, но в нем пользователь может работать 
только с электронными версиями стандартов, пе-
чатный документ можно получить на платной ос-
нове. Кроме того, массив отмененных-замененных 
стандартов заархивирован и потому недоступен для 
пользователей. Центральные региональные библи-
отеки (областные, краевые) доступны широкому 
кругу пользователей, но комплектуют стандарты 
только в соответствии с профилем региона, другие 
библиотеки — в соответствии с профилем предпри-
ятия и обслуживают узкий круг специалистов.

2  Категория стандарта определяется сферой действия 
и уровнем утверждения стандарта.

3  Официальным статусом обладают электронные 
версии документов Федерального информацион-
ного фонда технических регламентов и стандартов, 
предоставляемые ФГУП «Стандартинформ» с за-
верением электронной цифровой подписью Удосто-
веряющего центра ЭЦП Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии.
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БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ

СОКРАЩЕННЫЕ ТАБЛИЦЫ

Новое издание таблиц ББК  
(в одном томе с алфавитно-предметным указателем)

Сокращенные таблицы ББК — книга для библиотек и из-
дательств, учебных заведений, готовящих библиотекарей, а 
также для широкого круга учителей, родителей и школьников.

В библиотеках таблицы используются для организации си-
стематической расстановки фондов свободного доступа и должны 
помочь читателям разобраться в логической структуре фондов и 
каталогов.

Издательства и издающие орга-
низации страны получают возмож-
ность самостоятельно определять по 
сокращенным таблицам индекс ББК 
для указания его на обороте титульно-
го листа в соответствии с ГОСТ 7.0.4—
2006. 

Учебные заведения всех уровней 
образования, подготавливающие про-
фессиональные библиотечные кадры, 
получают возможность проводить 
практические занятия по таблицам 
ББК.

Сокращенные таблицы ББК — 
«карта знаний», справочное и раз-
вивающее пособие для ориентации в 
мире современной науки и обществен-
ной практики, позволяющее выбрать 
профессию или диагностировать гра-
ницы своих знаний. 

Сокращенные таблицы ББК за-
менят Рабочие таблицы ББК для мас-

совых библиотек, опубликованные в 1997—1999 годах. Они 
полностью соответствуют Средним таблицам ББК, отличаясь 
от них только глубиной детализации. С учетом широкого круга 
пользователей в издании публикуется развернутая методика 
систематизации. Объем издания — 672 страницы. 
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(e-mail: SukiasyanER@rsl.ru)

Информация о системе заказов и подписки 
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Книжные юбилеи’2015 

• 35 лет. — В 1980 г. опубликован роман 

Ч. Айтматова «И дольше века длится день» 
(«Буранный полустанок»).

• 50 лет. — В 1965 г. напечатан сборник рассказов 
Ю.П. Казакова «Запах хлеба».

• 65 лет. — В 1950 г. издан сборник стихов и поэм 
Н.К. Доризо «Мы — мирные люди».

• 90 лет. — В 1925 г. вышли в свет мемуары 
З.Н. Гиппиус «Живые лица».

• 110 лет. — В 1905 г. опубликована пьеса 
А.И. Куприна «Поединок».

• 125 лет. — В 1890 г. напечатана повесть 
Л.Н. Толстого «Дьявол».

• 150 лет. — В 1865 г. издан роман И.С. Тургенева 
«Накануне».

• 180 лет. — В 1835 г. вышли в свет сборники 
Н.В. Гоголя «Арабески» и «Миргород».

Книга —
Чтение —
Читатель
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Книга 
в военное
время

УДК    655.59(1-925.1)"1941/1945"
ББК   76.103(285))62

Историческая 
литература в Сибири 
в период Великой 
Отечественной 
войны

Статья посвящена изданию исторической книги 
в сибирском регионе в 1941—1945 годах. Характеризу-
ется роль исторического знания в условиях военного 
времени. Рассматриваются основные направления 
выпуска исторической литературы в Сибири в период 
Великой Отечественной войны. Освещается востребо-
ванность книг исторической тематики у сибирских 
читателей.

Ключевые слова: книгоиздание, Великая Отече-
ственная война, историческая литература, Сибирь.

Начало Великой Отечественной войны внесло су-
щественные коррективы в издательскую прак-
тику страны в целом и в издательское дело Си-

бири в частности. Главнейшей задачей книгоиздания 
стала моральная мобилизация населения страны для 
того, чтобы дать отпор врагу. Одним из ее основных 
направлений являлось патриотическое воспитание на 
героических примерах из отечественной истории. Заме-
ститель директора Института истории Академии наук 
СССР А.М. Панкратова оценила роль исторических 
знаний в военный период следующим образом: «Знание 
боевых традиций и героического прошлого народов на-
шей страны чрезвычайно важно и необходимо в насто-
ящих условиях. Воспитание новых поколений в духе 
этих боевых традиций — одно из оружий, способных 
ускорить победу над врагом» [10, с. 145]. 

Осознавая возросшее значение исторической ли-
тературы, книжные издательства активизировали вы-
пуск книг указанной тематики. За годы войны в стране 
было издано 768 книг и брошюр, освещающих различ-
ные аспекты исторического прошлого [1, с. 80]. Экс-
тремальная военная обстановка, требовавшая сплоче-
ния всего населения под лозунгом спасения Отечества, 
оказала влияние на характер освещения исторических 
событий. История классовой борьбы и революционного 
движения отступила на второй план. Основной акцент 
сместился на события освободительных войн России. 

Свой вклад в вооружение вставшего на защиту 
Родины народа знанием исторических традиций пред-
ков внесли и сибирские издательства. В Сибири, как и в 
целом по стране, часто переиздавались работы ведущих 
отечественных историков. Бурят-Монгольское госу-

Елена Нальевна 
Савенко,

ведущий научный 
сотрудник лаборатории 

книговедения
Государственной научно-
технической библиотеки

Сибирского отделения 
Российской академии 

наук,
кандидат исторических 

наук
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дарственное книжное издательство 
(Бурмонгиз), например, выпустило 
на русском языке серию брошюр 
о людях, чьи имена стали симво-
лами русской воинской славы: 
«Александр Невский» и «Дмитрий 
Пожарский» В.В. Данилевского, 
«Багратион» Ф.Е. Муравина. Одно-
временно в издательствах автоном-
ных республик Сибири были пере-
ведены на национальные языки и 
изданы брошюры о борьбе России 
с иноземными захватчиками: «Ле-
довое побоище» А.И. Казаченко 
(1941), «Поучительный урок про-
шлого. К 700-летию Ледового побо-
ища» (1942) Д.И. Введенского — на 
бурятском, «Отечественная война 
1812 года» Н.М. Коробкова, «Ку-
ликовская битва» Б.Ф. Федорова, 
«Ледовое побоище» С.В. Глязера — на якутском 
языке.

Включились в популяризацию боевого насле-
дия предшествующих поколений и сибирские ав-
торы. В 1941 г. Бурмонгиз выпустило в свет сбор-
ник статей «Из героического прошлого русского 
народа». В том же году Новосибирское областное 
книжное издательство (Новосибгиз) 
опубликовало сборник «Славные 
страницы истории русского народа» 
М.В. Шугрина — одного из руково-
дителей местной системы народного 
образования. В книге освещались 
значимые события борьбы русского 
народа с германской интервенцией: 
Ледовое побоище, Грюнвальдская 
битва, Семилетняя война 1756—
1763 гг., а также разгром немецких 
оккупантов в 1918 году. В 1942 г. 
в Новосибирске вышла в свет бро-
шюра «Наши великие предки» 
местных журналистов, прозаиков 
А.В. Высоцкого и Г.П. Павлова. 

Наиболее активными пропа-
гандистами героических традиций 
предков были эвакуированные и 
местные ученые-гуманитарии. Уже 
в декабре 1941 г. коллектив исто-
рико-филологического факультета Томского го-
сударственного университета (ИФФ ТГУ) издал 
сборник «Университет — фронту». В нем, в част-
ности, были помещены статьи «Лев Толстой в дни 
Отечественной войны» и «Наша культурная ста-
рина и фашистское варварство», автором которых 
был возглавивший в годы эвакуации кафедру рус-
ского языка и литературы академик А.И. Белец-
кий [12, с. 66]. В 1942 г. сотрудниками ИФФ ТГУ 
было подготовлено 13 брошюр [2, л. 40]. Только 
Новосибгиз опубликовал 4 работы заведующего 

кафедрой истории СССР, профес-
сора Э.Н. Ярошевского о великих 
борцах за русскую землю: Алексан-
дре Невском, Дмитрии Донском, 
Александре Суворове, Михаиле 
Кутузове.

Особое внимание уделялось 
истории Отечественной войны 
1812 года. Ценно, что воинская до-
блесть участников этой освободи-
тельной войны освещалась на при-
мерах сибиряков. В 1942 г. Омское 
областное книжное издательство 
(Омгиз) выпустило в свет тира-
жом 7 тыс. экз. книгу архивиста 
В.И. Стрельского «Сибирь в Отече-
ственной войне 1812 г.». В нее вош-
ли неопубликованные ранее доку-
менты об участии сибиряков в войне 
с Наполеоном. В брошюре впервые 

были приведены сведения о записи сибирских 
добровольцев в народное ополчение, о денежных 
пожертвованиях жителей региона на защиту От-
ечества, о героизме сибиряков в боях с захватчи-
ками. Книга имела «карманный» формат, для того 
чтобы можно было хранить ее в гимнастерке. Из-
дание вызвало большой интерес читателей и стало 

мощным средством патриотического 
воспитания населения. Несколько 
экземпляров брошюры автор пере-
слал в действующую армию: на Ле-
нинградский фронт, в сражающийся 
Сталинград лично командиру сфор-
мированной в Омске 308 стрелковой 
дивизии полковнику Л.Н. Гуртье-
ву [11]. Не менее популярна была 
и брошюра В.И. Стрельского «Па-
триотические традиции сибиряков». 
Экземпляр этой прошитой пулей, 
обагренной кровью неизвестного 
солдата книги экспонировался в 
Центральном музее Советской Ар-
мии в Москве [8, с. 176]. 

Значительный вклад в форми-
рование патриотизма внесла работа 
иркутских историков Ф.А. Кудряв-
цева и В.И. Дулова «Боевые тради-
ции сибиряков» (Иркутск, 1942). 

В ней приводились сведения о ратных подвигах 
сибирских воинов, совершенных на протяжении 
нескольких столетий: об участии сибиряков в 
народном ополчении Минина и Пожарского и в 
Семилетней войне, о героизме сибирских фор-
мирований на Бородинском поле и при обороне 
Порт-Артура. 

Значимым направлением исторических ис-
следований военного периода стало изучение про-
шлого коренных сибирских народов. Объектами 
внимания специалистов были этногенез народов 

Обложка книги А.В. Высоцкого, 
Г.П. Павлова «Наши великие 
предки» (Новосибирск, 1942)

Титульный лист книги  
В.И. Стрельского «Сибирь  

в Отечественной войне 
1812 г.» (Омск, 1942)
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Книга  
в военное 
время

Сибири, традиции сибирских этносов, межнациональные отношения, 
становление и развитие автономных образований в регионе. Результаты 
этих изысканий нашли отражение в ряде книг по истории сибирских этно-
сов: «Далекое прошлое Якутии», «Ленские древности» и «Исторический 
путь народов Якутии (к 20-летию Якутской АССР)» А.П. Окладникова, 
«Из истории якутского народа (первая половина XVII в.)» О.В. Ионовой, 
«Общественный строй якутов XVII—XVIII вв.» С.А. Токарева, «Возрож-
денный народ. Краткие очерки по истории алтайцев» Л.П. Потапова, 
«Краткие очерки истории бурят-монгольского народа» П.Т. Хаптаева, «Из 
прошлого Хакассии» В.П. Левашовой и др. 

Большое значение для подъема патриотизма бурятского и эвенкийского 
народов, участвовавших наравне с представителями других национальностей 
в защите Родины, имела изданная Бурмонгизом в 1942 г. работа Ф.А. Ку-

дрявцева «Боевые традиции бурят-монгольского народа». 
Не меньшую ценность в условиях военного времени, когда 
чрезвычайно важна была консолидация всех наций, име-
ла и вышедшая в 1943 г. брошюра исследователя Бурятии, 
этнографа Е.М. Залкинда «Нерушимая дружба русского и 
бурят-монгольского народов». В ней обосновывалась законо-
мерность и позитивность вхождения бурятов в состав Русского 
государства, аргументировалось положение о взаимообогаще-
нии народов в процессе межнационального общения. 

Наряду с исследовательскими работами публикова-
лись и первоисточники по этнографии сибирских народов. 
Новосибгиз, например, издал в 1941 г. сочинение Г. Навиц-
кого «Краткое описание о народе остяцком. 1715», содер-
жавшее много ценных сведений о хозяйстве, образе жизни, 
материальной культуре и верованиях хантов. В том же году 
в Иркутске увидело свет второе издание книги «Сибирь в 
известиях западноевропейских путешественников и писа-
телей», в которой были воспроизведены записки побывав-
ших в регионе иностранцев: М. Поло, Р. Бэкона, И. Масса, 
Г. Меркатора, Д. Мильтона, С. Коллинза и др. Предисловие 
и комментарии к текстам написал крупнейший российский 
филолог и литературовед М.П. Алексеев. 

Неотъемлемый элемент патриотического воспита-
ния — освещение истории отечественной культуры. Коли-
чество книжных изданий указанной тематики было неве-
лико, но их значение в военное время трудно переоценить. 
Книги о развитии и достижениях отечественной литерату-
ры и искусства, о судьбах выдающихся деятелей культуры 
России способствовали формированию у читателей нацио-
нальной гордости. Новосибгиз в 1941 г. выпустил брошюру 
«Великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов», при-
уроченную к 100-летию смерти выдающегося отечественно-
го литератора. Издание было подготовлено Новосибирской 
областной библиотекой и содержало информацию о жизни 
и творчестве поэта, а также библиографический список 
посвященной ему литературы. В 1944 г. в Новосибирске 
вышел в свет краткий очерк творчества И.А. Крылова, ав-
тором которого был сотрудник Томского государственного 
педагогического института А.К. Дремов. В том же году по-
пулярные брошюры, посвященные великому русскому бас-
нописцу, были изданы в Иркутске, Красноярске и Томске. 
В 1945 г. Новосибгиз напечатал брошюру А.А. Богдановой 
«Александр Сергеевич Грибоедов».

Достижением регионального книгоиздания военных 
лет была публикация художественно-исторических произ-
ведений. Ценно, что сибирские издательства не только пе-
реиздавали значимые в период войны произведения совет-

Обложка книги  
Ф.А. Кудрявцева, В.И. Дулова 

«Боевые традиции  
сибиряков» (Иркутск, 1942)

Обложка книги А.П. Оклад-
никова «Исторический путь 
народов Якутии» (Якутск, 

1943)
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ской литературы, 
но и переводили их 
на языки коренных 
народов региона. 
В 1943 г. Якутское 
государственное из-
дательство (Якут-
гиз) выпустило на 
якутском языке 
р о м а н  В . И .  К о -
стылева «Минин 
и Пожарский», а 
Бурмонгиз — по-
весть С.Т. Григо-
рьева «Суворов» на 
бурятском языке. 
Кроме того, в воен-
ный период вышел 
в свет ряд выдаю-
щихся историче-
ских произведений 
сибирских литера-
торов. В 1942 г. в Иркутске отдельной книгой 
был издан роман К.Ф. Седых «Даурия», в котором 
воссоздавалась панорама жизни забайкальского 
казачества. В современных аннотациях роман 
характеризуется как «сибирский вариант шоло-
ховского “Тихого Дона”» [7]. Омгиз в 1945 г. вы-
пустило в свет исторический очерк Л.Н. Мартыно-
ва «Повесть о Тобольском воеводстве» о заселении 
и освоении Сибири русскими первопроходцами. 
Якутгиз опубликовало книги «Молодежь Ма-
рыкчана» (1942) Э. Эристина и «Весенняя пора» 
Н. Мординова (1944) — первые якутские романы, 
посвященные событиям революции и граждан-
ской войны на севере Сибири. Эти произведения, 
отразившие хронику исторического перелома в 
жизни народов Якутии, показавшие «процесс 
взаимопроникновения культур и цивилизаций 
со всеми положительными и отрицательными 
моментами», до сих пор считаются достоянием 
национальной литературы [6, с. 10]. 

Многочисленные источники позволяют ут-
верждать, что в 1941—1945 гг. историческая 
книга являлась важной составляющей духовной 
жизни сибиряков. Показательно, что интерес чи-
тателей к исторической литературе в годы войны 
заметно вырос. В Красноярской краевой библио-
теке повышенным спросом пользовались книги 
об Отечественной войне 1812 г.: «Разгром импе-
рии Наполеона», «Две Отечественные войны» и 
«Отечественная война 1812» Е.В. Тарле, а так-
же труды непосредственного участника войны с 
наполеоновской Францией, немецкого историка 
К. Клаузевица [4, л. 23, 77]. У алтайских чита-
телей популярны были книги о русских полко-
водцах: Д. Донском, А.В. Суворове, М.И. Куту-

зове, П.С. Нахимове и других [5, л. 24]. Рабочий 
новосибирского завода им. В.П. Чкалова прочел 
в первом полугодии 1945 г. в заводской библио-
теке 37 исторических романов и книг о жизни и 
творчестве русских деятелей культуры [3, л. 12]. 
Востребована была также художественная лите-
ратура, посвященная историческим событиям в 
Сибири: романы «Строговы» Г.М. Маркова, «Да-
урия» К.Ф. Седых. Отзывы на эти произведения 
неоднократно публиковались в сибирской прессе 
военных лет [9]. 

Изложенное свидетельствует, что в условиях 
войны происходило возрождение исторической 
памяти народа — важнейшего компонента патри-
отизма, ставшего главнейшим источником побе-
ды. Немалую роль в восстановлении исторической 
преемственности поколений сыграли книжные 
издательства сибирского региона.
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Чтение 
с экрана
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Продвижение 
чтения 
с помощью чтения 
с экрана

Рассматриваются вопросы, посвященные не-
обходимости, возможности и направленности про-
движения чтения, которое диктуется снижением 
уровня образованности молодежи, переходом на 
новую модель обучения и распространением чтения 
с экрана. Практика использования чтения с экра-
на, которое приравнивается к «революции» в мире 
чтения, связана с двумя современными теориями 
чтения — факторной и дейктической. 

Новый европейский проект по дополнитель-
ной подготовке учителей-предметников в области 
стратегий грамотности чтения предметно-ориен-
тированных текстов является одним из способов 
повышения качества чтения и грамотности уча-
щихся средней школы.  Результаты исследований, 
выполненных членами Русской ассоциации чте-
ния, описывают группы современных читателей 
разных возрастов с точки зрения их гендерных 
характеристик и читательских предпочтений, 
включающих чтение с листа и чтение с экрана, а 
также представляют зрительную метафору «Чи-
татели 2013 года». Полученные данные говорят о 
важности использования возможностей чтения 
с экрана для продвижения чтения в молодежной 
среде, особенно среди студенчества. 

Ключевые слова: продвижение чтения, мо-
тивация к чтению, социально-профессиональная 
ориентация, чтение с листа, чтение с экрана, 
чтение молодежи, факторная теория чтения, 
дейктическая теория грамотности, электрон-
ный текст, стратегии чтения.

Необходимость, возможность 
и социально-профессиональная 

направленность продвижения чтения

Положение чтения и письма (письменной речи) 
в современной системе культуры и образования яв-
ляется актуальным вопросом, что подтверждается 
отражением в Федеральном законе «Об образова-
нии в Российской Федерации» [11], Федеральных 
государственных образовательных стандартах для 
средней школы и высшего профессионального об-
разования [10], а также их обсуждением на нацио-
нальных и международных конференциях1. Вопрос 
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о путях продвижения чтения находится на одной 
из первых позиций в списке приоритетных задач. 
Выделим причины в его пользу:

● общее падение уровня образованности на-
селения в мире;

● смена модели образования с модели «обра-
зование на всю жизнь» на «образование в течение 
жизни»;

● экспансия электронных средств и смена 
модели чтения, приравниваемая сегодня к «рево-
люции чтения».

Обозначим три тезиса, касающихся продви-
жения чтения: 

● необходимость; 
● возможность; 
● социально-профессиональная ориентация.
Необходимость продвижения чтения осозна-

ется обществом и является частью государственной 
программы образования и культуры в различных 
странах, во многом благодаря серьезному анализу 
результатов международного исследования каче-
ства чтения и понимания текста (PIRLS)  [3] и вы-
воду о том, что сегодня уровень грамотности вы-
пускников общеобразовательных школ является 
недостаточным. Исследования последних лет сви-
детельствуют: в тех странах, где такие программы 
успешно работают, уровень образованности насе-
ления не падает, а растет; учащаяся молодежь этих 
стран имеет высокий рейтинг качества чтения и 
письменного выражения своих мыслей [2]. Хотя 
поток малообразованных мигрантов в экономически 
развитых странах снижает общий уровень образо-
ванности населения, среди представителей титуль-
ной нации он почти не падает. 

Однако даже достаточно благополучные стра-
ны ставят себе новые цели в области улучшения 
качества чтения и его продвижения в широкие 
массы населения. Так, одной из целей развития 
образования и культуры в европейских странах 
в настоящее время является повышение уровня 
грамотности плохо читающих детей, подростков и 
взрослых, независимо от их социально-экономи-
ческого положения и этнической принадлежности 
(при этом грамотность понимается как единство 
чтения и письма). В 2014 г. в рамках общеевропей-
ского проекта BaCuLit начата подготовка и пере-
подготовка кадров на педагогических факультетах 
университетов европейских стран и в системе по-
вышения квалификации [13]. Несмотря на то что 
необходимость дополнительной подготовки учите-
лей и преподавателей в области обучения текстовой 
деятельности была зафиксирована в нашей стране 
в 2001 г. [7], на осознание проблемы и начало то-
чечной подготовки или переподготовки в учебных 
заведениях потребовалось несколько лет (на сегод-
няшний момент программы заморожены) [5].

Назовем кратко цели и принципы проекта 
BaCuLit, поскольку они отвечают вызовам сегод-
няшнего дня во многих системах образования. 

Целью проекта является разработка современной 
программы подготовки педагогических кадров 
на основе трех междисциплинарных принципов: 
метакогнитивности, интерактивности и вклю-
ченности. Метакогнитивность предусматривает 
формирование общеучебных умений и стратегий 
чтения, которые выведут обучающегося на уро-
вень автономного обучения; интерактивность 
предполагает использование активных форм об-
учения; включенность — учет мотивов, желаний, 
потребностей, которые помогают осознавать и 
анализировать характер и качество своей дея-
тельности, что положительно сказывается на 
глубине усвоения изучаемого материала. В ходе 
подготовки или переподготовки каждый учитель 
научится преподавать свой предмет, используя 
чтение, письмо, слушание и обсуждение, которые 
в разных педагогических системах называют как 
формами коммуникации, так и видами речевой 
деятельности, для того чтобы приобрести умения 
самостоятельной работы, составляющие основу 
автономного обучения.

В нашей стране программным документом, 
в котором поставлены общероссийские задачи 
продвижения чтения, является Национальная 
программа поддержки и развития чтения, приня-
тая в 2007 году [4]. В регионах она реализуется в 
соответствии с их возможностями, так как до сих 
пор не имеет статуса государственной программы. 
Это документ, объединивший экспертов в области 
чтения из разных областей знаний, наметивших 
пути решения проблемы чтения и нечтения на-
селения в постсоветском пространстве. Семь на-
циональных конференций, прошедших с тех пор, 
обогащали и координировали работу разных экс-
пертных групп, освещая проблему со всех сторон 
и придавая ей полидисциплинарное звучание, 
способствовали увеличению числа исследований в 
области чтения, их обсуждению в научно-практи-
ческих изданиях и, пока частично, вернули моду 
на чтение и его престиж в молодежной среде.

Второй тезис касается возможности продви-
жения чтения в молодежной среде. В нашем обще-
стве вопрос «руководства чтением» является доста-
точно щекотливым. Однако продвижение, о кото-
ром мы говорим сегодня, носит рекомендательный 
характер, оно сродни информации о полезной еде 
или о лекарствах, которые надо принимать в раз-
ных ситуациях. Молодые люди откликаются на 
рекомендации, если они составлены с целью их оз-
накомления с несколькими мнениями о книге или 
приглашают к ее обсуждению. Подчеркнем: воз-
можность обсудить книгу со сверстниками в «сво-
бодном режиме» является дополнительным сти-
мулом к ее чтению. Молодым читателям нравятся 
сайты, где книги представлены «под настроение». 
Рекомендации «что почитать, если тебе грустно» 
или «если хочется посмеяться» помогают им при-
нять более осмысленное решение.
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Известно, что мотивы чтения молодых людей различны. В ходе лонги-
тюдного педагогического исследования Русской ассоциации чтения «Школа, 
где процветает грамотность» (2002—2012) [12] и проекта «Чтение, которое нас 
объединяет» (2013) [8] было подтверждено, что в среде читающей молодежи про-
должает существовать деление читателей на группы по основанию мотивации к 
чтению. В ходе реализации этих проектов было выделено пять групп читателей 
в молодежной среде [8]. 

Первую группу составили сформировавшиеся в средней школе читатели, 
которые остаются ими в студенческие годы и в дальнейшей профессиональной 
жизни. Они читают, потому что им интересно, это их способ профессионального 
роста, проведения досуга, их образ жизни. Одним из критериев отнесения мо-
лодых людей в эту группу читателей является их способность самим создавать 
свой круг чтения. 

Вторая группа — это читатели по принуждению, читающие, потому что 
«задано» прочитать конкретный материал. Их мотив чтения — необходимость 
выполнения задания, связанного с чтением. Послушные, ответственные, созна-
тельные дети школьного возраста составляют группу потенциальных читателей в 
юношеском возрасте, которым необходимо руководство чтением. Такие читатели 
могут выпадать на время из круга читателей и возвращаться в него. Самостоя-
тельное, досуговое чтение еще не является их видом активности. 

Третью группу составляют читатели от случая к случаю, чаще это девочки 
и девушки, которые ориентируются на моду и наиболее популярный вид актив-
ности в классе. Если читать становится модно или престижно, то они читают. 
Они также пока составляют потенциальную группу читателей, с которой не-
обходимо работать эксперту в области чтения (педагогу или библиотекарю), 
поощряя и приобщая их к чтению. 

Четвертая группа — это нечитатели, «лентяи». Чаще это мальчики, кото-
рые проводят досуг в основном за играми, но при определенных обстоятельствах 
могут почитать. Они чаще составляют группу непостоянных читателей, как 
правило, научно-популярной литературы. 

Пятая группа включает в себя устойчивых «нечитателей». Ее представи-
тели не принимали участия в исследовании.

Третий тезис заключается в том, что социализация читателя происходит 
в основном благодаря доступу к современной художественной литературе, а про-
фессионализация — к научно-популярной, что ставит их в ряд обязательных в 
учебном процессе. Результаты последних исследований заставляют разработчи-
ков программ обучения задуматься над тем, как включить книги, относящиеся 
к жанрам fiction и non-fiction, которые вызывают интерес у молодого поколения, 
в программы внеклассного чтения и внеурочной литературной деятельности, а 
также в учебные курсы высшей школы [1]. Так, известен пример профессио-
нально-ориентированного чтения романа Т. Драйзера «Финансист» студентами 
Гарвардской школы бизнеса. 

В исследовании «Школа, где процветает грамотность» была выведена 
формула, в соответствии с которой менялось отношение к чтению в учебном за-
ведении. Сначала с помощью педагогических технологий создавалась ситуация, 
когда читать в молодежной среде становилось модно. Затем при создании поло-
жительного отношения к чтению в коллективе и поощрении читателей читать 
становилось престижно. Читательский опыт в сочетании с успехами в обучении 
и повышением престижа учащегося в классе изменял отношение к чтению, 
переводя его в категорию интересных занятий. Позднее чтение становилось 
устойчивой привычкой и переходило в норму [12]. Именно современные книги и 
научно-популярная литература (по интересам) в старшей школе помогали най-
ти точки соприкосновения с одноклассниками, способствовали социализации 
молодого человека в читательской группе, получению более высокого статуса в 
молодежном коллективе. Так, следуя принципу «читательских лифтов», мето-
долог чтения (учитель, библиотекарь, тьютор) всегда мог подхватить читателя 
на его уровне и ввести в другой круг чтения.

Результаты проекта «Чтение, которое нас объединяет» были представле-
ны в виде картинки-метафоры современного читателя (см. рис. на с. 64). У со-
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временного читателя сегодня «женское лицо» в 
отличие от советского времени, когда типичным 
читателем был молодой человек с высшим техни-
ческим образованием. Это девушка или молодая 
женщина от 20 до 29 лет с полным средним и/или 
высшим образованием, любящая чтение с детско-
го возраста (7—10 лет).

Молодые люди предпочитают проводить до-
суг за компьютерными играми и обращаются к 
чтению при необходимости, веря, что оно может 
подождать. Дети и подростки читают как с листа, 
так и с экрана, при этом их предпочтения в школь-
ном возрасте еще не сформированы. Отметим два 
факта, которые были получены при подведении 
итогов проектов «Чтение с листа и чтение с экрана» 
[9] и «Чтение, которое нас объединяет» [8]. 

Во-первых, переход на чтение с экрана бы-
стрее, легче и качественнее происходил у читате-
лей-школьников 7 класса, имевших высокие по-
казатели качества чтения и, как правило, хорошую 
успеваемость. Ожидалось, что сработает гендерный 
признак и все мальчики будут отдавать предпочте-
ние чтению с экрана. Во-вторых, в студенческой 
среде возникли группы юношей-читателей, кото-
рые стали много и активно читать только тогда, 
когда у них появилась электронная книга. Печат-
ная книга, по их свидетельству, желания читать 
не вызывала.

Таким образом, «техническая» направлен-
ность молодых людей, как и гендерная характе-
ристика, срабатывает пока в более позднем, сту-
денческом возрасте и, овладев экранным чтением, 
они к нему приобщаются. Возможно, что по мере 
развития чтения с экрана оно станет положитель-
но влиять на приобщение к чтению в школьном 
возрасте.

Чтение с листа и чтение с экрана

Рассматривать практику внедрения чтения с 
экрана в образовательный процесс невозможно без 
внимания к современным теориям чтения онлайн.

Факторная теория чтения, также называе-
мая «посреднической», обобщила наиболее распро-
страненные во второй половине ХХ в. воззрения 
западной теории чтения на его сущность и поста-
вила теоретические вопросы, связанные с бурно 
развивающимся чтением с экрана. Дж. Макинини, 
автор теории, констатировал, что наука о чтении 
оказалась не готова к столь стремительному раз-
витию событий в области создания движущегося, 
нелинейного текста [15]. Создав теорию чтения 
онлайн, он рассмотрел основные понятия теории 
грамотности: читательская среда, текст, читатель 
и отношения между ними, а также предложил про-
гноз развития исследуемых явлений.

  Ни одна из имевшихся в ХХ в. теорий чте-
ния, по мнению Дж. Макинини, не могла стать 

основой для обучения чтению с экрана. Так, ин-
терактивная теория в основном исследовала де-
ятельность читателя и его отношение к чтению 
как событию. Дж. Макинини оттолкнулся от по-
ложений теории Л. Розенблат о комплексном ха-
рактере чтения, его прагматической, трансактив-
ной и гуманистической природе [16, р. 41—42]. 
Сравнивая акт чтения и речевой акт, Л. Розенблат 
подчеркивала, что при чтении, в отличие от уст-
ной коммуникации, есть только один активный 
агент — читатель.  Она описала активность чита-
теля и пассивность текста следующим образом: 
«Писатель ушел. Остались текст и читатель. В ре-
зультате читателю надо воссоздать… автора как 
часть того целого, которое читатель воссоздает, 
пользуясь текстом» [16, р. 20]. Читатель облада-
ет своим набором ценностей, целей и установок, 
которые влияют на его читательские действия и 
решения.  Письменный язык выражает отноше-
ния, цели и ценности автора, который реально 
может уже не быть современником читателя, но 
его влияние на среду чтения меньше по сравнению 
с живым человеком. Трансактивная теория, из-
ложенная Л. Розенблат, фокусировала внимание 
на взаимодействии читателя с текстом и читатель-
скими реакциями на чтение [17]. Когнитивная 
модель, в изложении К. Станович [19] и Д. Ру-
мельхарт [18], рассматривала взаимодействие по-
токов информации, которые двигались от текста 
к читателю и от читателя к тексту.

 В указанных теориях чтения текст рассма-
тривался как статичное явление, что было фактом 
действительности до тех пор, пока он предъявлял-
ся на листе бумаги. В контексте этих теорий чита-
тель активен, а текст пассивен. В случае же чте-
ния электронного текста отношения между тек-
стом, читателем и писателем трансформируются, 
меняется и их роль в процессе чтения. Электрон-
ный текст становится подвижным, динамичным. 
Электронная окружающая среда имеет возмож-
ность модифицировать письменную речь. Пись-
менная речь, текст и язык текста преобразуются в 
активного, динамичного посредника, способного, 
в свою очередь, преобразовать среду чтения, в ко-
торой они (текст, язык текста, письменная речь) 
используются. Интернет-вирусы проникают в сре-
ду электронного чтения и размножаются подобно 
тому, как это происходит в естественных усло-
виях. Они портят, а иногда и уничтожают текст. 
Структура письменного текста, представленного 
линейно на листе бумаги, всегда использовалась 
для глубокого проникновения в его содержание и 
оценки понимания текста. Электронный же текст 
не всегда можно подвергнуть исследованиям с по-
мощью современных теорий в силу отсутствия у 
него нормативной линейной структуры. Повество-
вательность, последовательность развития собы-
тий уходят из электронного текста. Онлайновые 
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Метафора «Читатели 2013 года»

тексты, скорее, можно охарактеризовать как сеть, имеющую узловые пункты 
пересечения двух линий — вертикальной и горизонтальной. Такую структуру 
Дж. Макинини вслед за другими называет виртуальной. Читатель виртуального 
текста не следует за автором, не воспринимает текст в авторской логической 
структуре, а находит свои связи в тексте, создавая при этом свою структуру. 

Проблема возникает с читательским поведением, а также с инструментарием, 
влияющим на содержание текста. Например, просматривая сайт, содержащий 
текстовую и графическую информацию о книжных новинках, читатель оставляет 
некоторую информацию на сайте о своих читательских предпочтениях. На ее ос-
нове сайт (например, Ozon.ru) персонализирует информацию, изменяя текст сайта 
под читательские предпочтения клиента. Помимо этого, среда электронного текста 
может претерпевать существенные изменения с точки зрения процедурных воз-
можностей чтения. Примером процедурного печатного текста является авторский 
текст сценария или объяснения в учебнике по использованию схемы работы при-
бора. В электронной среде процедурный текст может принять форму программы, 
которая будет изменять среду чтения даже без вмешательства читателя.

Все существовавшие ранее теории чтения исходили из того, что чита-
тель — человек. Человек инициирует чтение и организует его для себя. Текст 
является стимулом, на который читатель реагирует. Поведение, реакции и 
другие характеристики читателя требовали объяснения. Однако сегодня ак-
тивным «читателем» становится машина. Она предлагает свой текст человеку, 
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меняя, тем самым, отношения между читателем 
и текстом.

Итак, факторная теория показала «револю-
ционность» чтения с экрана. Она заключается в 
том, что активный читатель и статичный текст 
поменялись местами. Теперь экранный текст ста-
новится активным агентом, который считывает за-
просы читателя, и начинает предлагать ему другие 
тексты, не только разъясняя читаемое, но и уводя 
его в сторону, навязывая ту информацию, которая 
имеется в других текстах. Этот фактор, в первую 
очередь, затрудняет использование экранного чте-
ния в учебном процессе. Обучающиеся «раство-
ряются» в информационной среде, забывая изуча-
емый текст и задания к нему. Вторым фактором 
является изменение самого характера чтения с 
экрана, которое затрудняет выполнение заданий, 
подготовленных для чтения текста печатного.

Помимо факторной теории Дж. Макинини, 
известность приобретает теория дейктической 
грамотности2 и ее методологическое и методи-
ческое воплощение — «Двухуровневая теория 
новых видов грамотности» Д. Лью [14]. Ценность 
работы Д. Лью заключается в том, что в ней со-
единяются последние теоретические и практи-
ческие разработки американских, европейских, 
австралийских исследователей, представлено ее 
практическое применение в образовании. Автор 
строит свою теорию на анализе значимости Ин-
тернета и его распространении в мире. Так, 63% 
европейцев, 78,6% жителей Северной Америки 
и 67,6% австралийцев пользуются Интернетом. 
Д. Лью считает значимыми для целей обучения 
некоторые ее положения, а именно:

● Интернет является ведущим технологиче-
ским инструментом обучения вообще, в частности 
видам грамотности, в пределах сегодняшнего гло-
бального общества;

● Интернет и связанные с ним технологии 
требуют новых видов грамотности, с помощью 
которых можно будет раскрыть их потенциал;

● новые виды грамотности дейктичны, т. е. 
изменчивы, они ведут себя неодинаково в разных 
контекстах;

● новые социальные практики являются цен-
тральным элементом новых видов грамотности;

● новые виды грамотности имеют множе-
ственный характер, они разнообразны по модаль-
ности и характеристикам, зависят от имеющихся 
у людей точек зрения;

● критическое осмысление является основой 
новых видов грамотности;

● новые виды грамотности требуют овладе-
ния новыми стратегиями;

● роль учителя возрастает, изменяется в свя-
зи с новыми технологиями и новыми видами гра-
мотности.

Стратегиями, необходимыми для обучения 
экранному чтению, Д. Лью называет: обнаруже-

ние информации, ее оценивание, синтез, ком-
муникацию. Эти же стратегии входят и в более 
обширный список стратегий, которые требуют-
ся для качественного чтения с листа. Если обна-
ружению информации можно достаточно легко 
научить, то при ее оценивании вступает в силу 
новый фактор — объем фоновой информации, со-
вокупность знаний, кругозор, которые отличают 
одного читателя от другого и влияют на достигае-
мый уровень понимания.

Очевидно, что экранное чтение и чтение с ли-
ста различаются. Дейктическая теория экспери-
ментально показывает, что в ситуации экранного 
чтения при наличии доступа к Интернету важ-
нейший фактор — объем имеющейся у читателя 
фоновой информации, по существу, стирается. 
Любой читатель может узнать немедленно в ре-
жиме онлайн все те сведения, которые ему необхо-
димы для глубокого понимания текста. Снижение 
уровня влияния разнообразных фоновых знаний 
читателя на качество понимания текста требует 
от преподавателя формирования и развития обще-
учебных умений и качеств личности. Централь-
ными для обучения становятся метакогнитивные 
и интерактивные стратегии и приемы.

Читатель должен научиться оценивать свое 
понимание в процессе чтения, отдавая себе от-
чет в том, что в его понимании складывается в 
общую картину смысла текста, а что не вписы-
вается в нее, уметь пользоваться возможностя-
ми Интернета для получения фоновой информа-
ции, необходимой и достаточной для понимания 
текста. Именно поэтому развитие критического 
мышления выходит на первый план при обучении 
экранному чтению. Экранное чтение, в отличие 
от чтения печатного текста, не увеличивает раз-
рыва в качестве чтения между слабо читающими 
и хорошо читающими школьниками и студента-
ми, что открывает большие перспективы перед 
обучением и способствует стиранию социально-
экономических граней между людьми. С другой 
стороны, пока не ясен механизм чтения без опоры 
на фоновую информацию, без соотнесения с имею-
щимся опытом. Актуализированная для процесса 
понимания информация должна храниться неко-
торое время в оперативной памяти. Сколько и как 
долго она будет сохраняться человеком, будет ли 
она мгновенно стираться или все-таки храниться 
в долговременной памяти для повторного исполь-
зования, пока не ясно. Кроме этого, неизвестно, 
насколько такой вид чтения сможет развивать 
когнитивную и эмоциональную сферы личности 
человека. Необходимы новые исследования. Пока 
даже положительный аспект чтения с экрана ста-
вит больше вопросов, чем дает ответов.

Однако уже сегодня можно использовать воз-
можности экранного чтения и интереса к нему для 
продвижения чтения в молодежную среду, посколь-
ку чтение с экрана все больше входит в практику  
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обучения в учебных заведениях. Сошлемся на исследования, проведенные членами 
Русской ассоциации чтения в 2009—2010 гг., в период, когда ученики московских 
средних школ только начинали массово использовать персональный компьютер в 
качестве инструмента обучения [6].

В целом, уровень понимания текста семиклассниками 12—13 лет  
варьировался от низкого до высокого. Он зависел от школы, класса, учебного 
плана, наличия или отсутствия дополнительных (внеклассных, внеучебных) 
программ чтения и способа предъявления текста — с листа или экрана. Три 
группы учащихся (из восьми) имели низкий уровень понимания текста, хотя 
эти школьники относились к группе хорошо успевающих. Высокий уровень 
понимания текста был достигнут только учениками того класса гимназии, в 
котором имелись дополнительные программы второй половины дня, связанные 
с чтением. Средний уровень понимания текста характеризовал большинство 
школьников. Понимание художественного текста в целом было лучше, чем 
понимание публицистики во всех группах, кроме одной, в которой на допол-
нительных уроках целенаправленно проводилась работа с текстами разных 
типов и жанров. Аналогичные результаты были показаны учениками школ 
нашей страны в исследовании PISA 2000, 2003, 2006 и 2009 гг. [2]. Получен-
ные результаты свидетельствуют о том, что учащиеся средней школы имели 
большую практику работы с художественными текстами на уроках литерату-
ры и не имели ее на других уроках, следовательно, им необходимы занятия по 
текстовой деятельности при обучении другим школьным предметам. Для того 
чтобы такие уроки проводились, требуется дополнительная подготовка учите-
лей-предметников, о чем говорилось выше.

Методика обучения чтению влияет на читательское поведение, особенно 
слабых читателей. Чем большим читательским опытом располагает школьник, 
чем лучше он читает, тем больше вероятность того, что он выберет новый для 
него способ чтения — чтение с экрана. Те школьники, которые имели устой-
чивые умения и навыки чтения, быстро учились читать с экрана. При этом их 
уровень понимания при изменении носителя текста не страдал. Полученные 
результаты показали, что переходить на экранное чтение можно и в подрост-
ковом возрасте. Условием скорости и качества перехода является устойчивость 
и качество умений и навыков чтения с листа.

Самым трудным заданием для школьников стало формулирование гипо-
тезы о возможном содержании текста на основе его заголовка, фамилии автора 
текста, названия книги и иллюстраций. Здесь сказывался как узкий кругозор 
читателя, так и отсутствие мыслительных операций высокого уровня, которые 
требуются для того, чтобы прогнозировать и выстраивать гипотезы. Вторым 
по трудности заданием было написание ответов на концептуальные, интерпре-
тационные и рефлексивные вопросы. Умение отвечать на интерпретационные 
вопросы показывает, может ли школьник-читатель вести «диалог с писателем», 
а на рефлексивные — вести «разговор с самим собой» (М. Бахтин). Увеличение 
заданий проектного характера формирует данные умения. Школьники справ-
лялись с привычными для них ответами на вопросы, имеющими содержатель-
но-фактуальную информацию.

Одним из результатов исследования следует назвать дидактическую 
ценность методики «чтение с вопросами». Методика приводила поперемен-
ное чтение с листа и чтение с экрана в единую последовательность действий, 
способствуя развитию умений обоих способов чтения, повышала интерес уча-
щихся к чтению с экрана, что можно использовать для продвижения чтения.

Уровень понимания текста изменялся незначительно при чтении с экра-
на по сравнению с показателями чтения печатного текста. Те, кто хорошо 
читал печатный текст, хорошо читал и с экрана. Дети, которые обучались 
в школе пользованию компьютером (имели уроки компьютерной грамот-
ности) и имели его дома, легко сделали выбор в пользу экранного чтения. 
Кто использовал компьютер редко, но владел хорошими навыками чтения, 
научился читать с экрана в ходе экспериментального исследования. Чтение 
с экрана вызывало интерес у семиклассников, но оно мотивировало в боль-
шей степени хорошо читающих школьников. При этом сначала скорость 
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чтения и темп работы с экрана были низкими, 
но постепенно школьники набирали привычный 
для них темп.

Результаты исследования показали, что 
учителям не следует опасаться включения чте-
ния с экрана в учебный план. Основные опасения 
учителя связаны с тем, что, поскольку детей не 
учили в начальной школе читать с экрана, их 
чтение будет медленным, а понимание — хуже, 
чем при чтении печатного текста, и это приве-
дет к падению успеваемости. В ситуации, ког-
да основным критерием оценки деятельности 
учителя являются результаты, выраженные в 
оценках или баллах учащихся, опасения учителя 
не беспочвенны. Помимо этого, физиологи очень 
осторожны в рекомендациях по поводу раннего 
обучения чтению с экрана. Подчеркнем, что по-
лученные нами данные должны помочь учителям 
средней (не начальной) школы преодолеть страх 
перед новым способом чтения.

Чтение с экрана мотивирует чтение в основном 
хороших учеников и читателей. Они быстрее дости-
гают положительных результатов, и это приносит 
им удовольствие. Мальчики и девочки одинаково 
заинтересованы в обучении чтению с экрана.

Несмотря на все беспокойства о перегружен-
ности детей, школьники читают недостаточно. Не-
обходима системная работа над чтением на всех 
предметах под руководством специалиста в этой 
области. Дополнительные программы чтения в 
средней школе под руководством библиотекаря 
(или специально подготовленного педагога) чрез-
вычайно эффективны, так как они способствуют 
достижению высокого уровня понимания учебно-
го текста, что ведет к повышению успеваемости. 
Чтение с экрана легко вписывается в программы 
дополнительного чтения. Необходимо обучать учи-
телей и библиотекарей разнообразным методикам 
работы с учебными текстами, особенно научно-по-
пулярного и публицистического характера, так 
как ключевым фактором, влияющим на успевае-
мость школьника/студента, является качество по-
нимания и художественного, и публицистического 
учебного текста.

Полученные результаты исследований еще 
раз ставят вопрос о продлении внимания к чтению 
вплоть до высшего образования, увеличении объ-
емов дополнительного (профессионально-ориенти-
рованного, учебного, досугового) чтения текстов 
разных жанров, необходимости определенного ру-
ководства чтением специалистом в области чтения 
(библиотекарем, педагогом, тьютером) и важности 
продвижения чтения с использованием возмож-
ностей и интереса к чтению с экрана.

Примечания

1  Материалы международных научно-практических 
конференций Русской ассоциации чтения «Чтение 

и грамотность в образовании и культуре» в издани-
ях «Человек читающий. Homo legens» (см.: http://
www.rusreadorg.ru/ru/publications).

2  Дейктический — непосредственно доказывающий. 
В лингвистике этим термином обозначают слова, 
значение которых меняется в зависимости от экс-
тралингвистического контекста.
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4
Юбиляры’2015

(май—июнь)

• 85 лет — Давыдова Милитриса Ивановна
 (р. 25.05.1930) — российский библиограф, библио-

графовед

• 105 лет — Луппов Сергей Павлович
 (25.05.1910—07.06.1988) — российский книговед, 

библиограф

• 120 лет — Клепиков Сократ Александрович
 (03.05.1895—25.06.1978) — российский книговед, 

библиограф, историк гравюры

• 165 лет — Языков Дмитрий Дмитриевич
 (03.05.1850—12.12.1918) — российский библио-

текарь, библиограф

• 185 лет — Межов Владимир Измайлович
 (29.05.1830—29.05.1894) — первый российский 

библиограф-профессионал

• 225 лет — Бутурлин Дмитрий Петрович
 (11.05.1790—21.10.1849) — российский библио-

течный деятель, историк

Лики —
Лица —
Судьбы
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Библиотека 
М.А. Шолохова

Изучение круга чтения Михаила Александрови-
ча Шолохова позволит приблизиться к пониманию 
личности писателя. Тема библиотеки, литератур-
ных интересов М.А. Шолохова не рассматривалась 
исследователями его творчества в достаточной 
степени. В статье говорится о библиотеке М.А. Шо-
лохова, которую он собирал, приводится ряд фраг-
ментов из его писем, воспоминаний современников, 
указывающих на то, как формировался духовный 
мир писателя, какое место в его жизни занимала 
книга — художественная, историческая, философ-
ская.

В настоящее время музей-заповедник М.А. Шо-
лохова работает над воссозданием библиотеки писа-
теля, утраченной во время Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг., которая станет одной из важ-
нейших экспозиций музея-заповедника.

Ключевые слова: М.А. Шолохов, Вёшенская, 
библиотека, читатель, писатель, война, книга, вос-
поминания, письмо. 

Для изучения биографии и творчества М.А. Шо-
лохова, как и любого другого писателя, очень 
важным является круг его литературных ин-

тересов. Личная библиотека может многое рассказать 
о том, в среде каких книжных влияний существовала 
мысль писателя, формировалось его мировоззрение. 

Библиотека в исследовательских работах часто 
рассматривается не только как личное собрание книг, 
но и как круг чтения (Б.Л. Мадзалевский «Библио-
тека Пушкина»; Б.С. Илизаров «Сталин. Штрихи к 
портрету на фоне его библиотеки и архива»; Р. Мед-
ведев «Что читал Сталин?»; Н.А. Злыгостева «О кру-
ге чтения А.П. Чехова»; работы П.А. Висковатова, 
Б.В. Ноймана о Лермонтове-читателе и литератур-
ных влияниях в его творчестве). Составлена таблица 
упоминаний Мариной Цветаевой произведений раз-
личных авторов в ее сочинениях, записных книжках, 
письмах — это своего рода «карта» ландшафта миро-
вой литературы, по которому составители предлага-
ют читателю пройти вместе с М. Цветаевой.

Тема библиотеки, круга чтения М.А. Шолохова 
не изучена в достаточной степени. В ряде статей и 
монографий писателя Л.Е. Колодного, М.М. Шолохо-
ва (сына писателя), В.А. Воронова, Ф.Ф. Кузнецова, 
Н.В. Корниенко, К.И. Приймы, Г.Я. Сивоволова, 
В.О. Осипова, В.В. Петелина, Н.Т. Кузнецовой и дру-
гих, в воспоминаниях современников можно найти 
много разрозненных сведений по названной теме, но 
нет обобщающих исследований. 

Людмила Петровна 
Разогреева,

заместитель директора — 
главный хранитель

Государственного 
музея-заповедника 

М.А. Шолохова

Год литературы
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Почему нам пред-
ставляется, что тема би-
блиотеки М.А. Шолохова 
должна стать предметом 
глубокого исследования? 
Много работ посвящено 
Шолохову — художнику 
слова, его депутатской и 
общественной деятель-
ности, его увлечению 
рыбалкой и охотой, но 
очень мало уделялось 
внимания теме «Шоло-
хов-читатель»: как фор-
мировался его духовный 
мир, какое место в его 
жизни занимала книга — 
художественная, истори-
ческая, философская.

Интересны в этой 
связи публикации о 
гимназических годах 
М.А. Шолохова в Москве 
и Богучаре. В них сооб-
щается о том, что еще в детстве М.А. Шолохов 
много читал, его сверстники заслушивались рас-
сказами подростка об экзотических странах, пу-
тешествиях и путешественниках. 

В предисловии к 11-му изданию «Тихого 
Дона» на шведском языке М.А. Шолохов писал: 
«Давным-давно, будучи юным гимназистом, я 
мечтал побывать в Скандинавии. В отличие от 
многих моих сверстников-южан, я чувствую, что 
Север меня особо влечет и прельщает. Этому хоро-
шо благоприятствовало то, что уже тогда я читал 
с восхищением книги Лагерлёф, Стринберга, Гам-
суна…» [13, с. 275].

По воспоминаниям современников М.А. Шо-
лохов хорошо знал русскую и зарубежную класси-
ческую литературу, нередко в разговоре цитиро-
вал того или иного автора — и это было обращение 
не только к популярному произведению, но и к 
письмам, публицистике писателя или поэта.

В книге «Об отце» М.М. Шолохов передает 
разговоры с отцом. На многих страницах он пи-
шет о том, как отец цитирует на память А.С. Пуш-
кина (не только стихи, но и его статьи), А.П. Че-
хова, Л.Н. Толстого, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тют-
чева, Н.С. Лескова, Э. Хемингуэя. «Зная большое 
количество стихов разных поэтов и будучи спо-
собным приводить по памяти огромные отрывки 
из прозы, отец часто и очень умело использовал 
их в разговоре. Очень, очень многим в своем ду-
ховном развитии (если позволительно говорить о 
себе столь высоким “штилем”) я обязан этой его 
мягкой и предельно тактичной корректировке 
круга моего чтения» [15].

Н.Ф. Веленгурин, автор ряда работ о писате-
лях, чьи судьбы связаны с югом России, вспоми-

нал об одной из встреч М.А. Шолохова со школь-
никами. Писатель рекомендовал чтение рус-
ской классики, из советских писателей выделил 
А.Н. Толстого, А.А. Фадеева, К.Г. Паустовского, 
из зарубежных — В. Шекспира, О. де Бальзака: 
«Шекспира надо видеть не только на сцене, читая 
Шекспира, наслаждаешься его образами, ощу-
щаешь, как великолепно развертывается сюжет 
<…> Бальзака надо читать обязательно. Если не 
всю “Человеческую комедию”, то отдельные ее 
книги» [1].

В 1934 г. высокую оценку роману Шолохова 
«Тихий Дон» дал М.И. Калинин: по языку чув-
ствуется, что М.А. Шолохов много и упорно учил-
ся. «Я не верю, чтобы он написал “Тихий Дон” не 
будучи хорошо знакомым с нашими классиками» 
[5].

В своих статьях и публичных выступлениях 
А.В. Луначарский утверждал плодотворное вли-
яние на молодых советских писателей традицион-
ной русской классической литературы. В качестве 
аргумента он неоднократно приводил творчество 
М.А. Шолохова: «…форма у Шолохова — насы-
щенная, реалистичная форма, к которой подни-
мались многие наши классики, выражая большие 
бытовые явления» [6].

Многие исследователи творчества писателя 
отмечают в его произведениях многоплановые 
проявления традиций классической литературы. 
Шолоховский реализм опирается на достижения 
реализма предшествующих эпох. Но и в частных 
беседах, публицистике, письмах, выступлениях 
М.А. Шолохов часто ссылается на русских писате-
лей, цитирует их. «Помните ли Вы, Иосиф Виссари-
онович, очерк Короленко “В успокоенной деревне”? 

М.А. Шолохов в рабочем кабинете. 1940. Фотограф неизвестен

R4_#3_15.indd   71 26.06.2015   16:20:57



БВ
72

БВ
Так вот этакое “исчезание” было проделано не над тремя заподозренными в 
краже у кулака крестьянами, а над десятками тысяч колхозников. Причем, 
как видите, с более богатым применением технических средств и с большей 
изощренностью» [12].

Литературовед Л.Г. Якименко, комментируя сюжетную линию Лист-
ницкого и Ольги в романе «Тихий Дон», отметил, что цитирование И.А. Бу-
нина и А.А. Блока может быть свидетельством круга чтения самого писа-
теля.

Общение поэта, прозаика Л.Н. Васильевой во время приезда в Вёшен-
скую в 1967 г. началось с разговора об И.А. Бунине. М.А. Шолохов наи-
зусть читал стихи Бунина. «Скользящая между нами бунинская тема, — 
пишет Л. Васильева, — сказала мне о Шолохове много больше, чем статьи о 
нем и панегирики ему в тогдашней литературной прессе. Шолохов оказал-

ся глубже и сложнее приписываемого ему образа “первого писателя 
Страны Советов”» [цит. по: 9, с. 101].

По наблюдениям журналиста газеты «Правда» Л.Е. Пишениной, 
М.А. Шолохов ценил и хорошо знал классическую русскую поэзию: 
«Нередко он просит друзей прочесть те или иные стихи наизусть. Сам 
может читать стихи Пушкина и Бунина часами. И ни разу не собьется, 
не запнется, не потеряет ни одной строки. Бунин, говорит он, острый 
и тонкий наблюдатель, точен до мелочей, он дает в стихах пейзаж как 

настоящий, большой живописец…» [8].
Частый спутник М.А. Шолохова на охоте и рыбалке П.П. Гавриленко 

вспоминает о том, как писатель цитировал стихотворение Н. Некрасова 
«Псовая охота». «Разгулялась погодушка. Помните у Некрасова: 

Мраком подернуты небо и даль, 
Ветер осенний наводит печаль,
По небу тучи угрюмые гонит,
По полю — листья, и жалобно стонет…
Невесело звучит у Некрасова, а у нас еще хуже, черт знает, что тво-

рится…» [цит. по: 2, с. 505].
Благодатный материал для исследования темы «Шолохов-чита-

тель» — письма, выступления М.А. Шолохова на разного рода мероприя-
тиях, публицистика, его интервью.

На 2-м Всесоюзном съезде советских писателей он отметил «подлинно 
талантливые произведения, появившиеся в послевоенный период <…> 
книги Фадеева, Федина, Ауэзова, Павленко, Гладкова, Леонова, Паустов-
ского, Упита, Твардовского, Якуба Коласа, Гончара и некоторых других» 
[13, с. 241].

М.А. Шолохова интересует все, что связано с современной литера-
турной жизнью: новые имена, новые книги известных писателей, состоя-
ние литературной критики. «Прочел в верстке роман Ефима Пермитина 
“Горные орлы”. Считаю это произведение выдающимся и выдвигаю на 
соискание Сталинской премии 1951 г.» [12, с. 290]. 

К.Г. Паустовского М.А. Шолохов считал писателем тончайшей на-
блюдательности и великолепного владения добротным русским языком.

С 1930-х гг. к М.А. Шолохову постоянно обращаются за советом на-
чинающие литераторы, присылают рукописи, просят дать им оценку.

В письме 1939 г. к одному из начинающих писателей, Владимиру 
Гаранжину, М.А. Шолохов пишет о том, что самый верный способ научить-
ся писательскому мастерству — это внимательная и вдумчивая учеба на 
лучших образцах — «произведениях прежних и нынешних рассказчиков. 
В “Новом мире” за этот год найдете рассказы Диковского. Присмотритесь, 
как он строит сюжет и дает описание. Обратите внимание на разговорную 
речь его героев. Надо бы Вам почитать кое-кого из западных писателей, 
например, Хэмингуэя, О. Генри. Все они — превосходные мастера рассказа 
и очень невредно поучиться у них» [12, с. 216].

Интересна история комплектования и существования личной библио-
теки М.А. Шолохова. Он начал ее собирать, как только стал получать 

Год литературы

Сайт Госу-
дарственного 
музея- 
заповедника  
М.А. Шоло-
хова
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первые гонорары. В начале 1930-х гг. на улице 
Горького в Москве открылась книжная лавка пи-
сателей, очень быстро завоевавшая популярность. 
По свидетельству хозяина лавки Б.А. Шапирови-
ча приходил в лавку и М.А. Шолохов. В один из 
дней он попросил подобрать нужные ему книги 
по философии, начиная с древнейших времен и 
кончая нашими днями.

«Его интересовали книги, в которых были 
собраны высказывания классиков марксизма-
ленинизма о литературе и искусстве, о войне, о 
диалектическом и историческом материализме. 
Он хотел, чтобы такие издания у него всегда были 
под рукой. Кроме того, Шолохов просил подобрать 
и все вышедшие тома Ленинских сборников — в 
первую очередь те из них, в которых публико-
вались философские работы… Шолохов говорил 
мало, но его высказывания о книгах, о филосо-
фах, его оценки были яркими и точными» [10, 
с. 177].

Была сделана большая подборка философ-
ских книг. В нее вошли «Святое семейство»,  
«К критике политической экономии», «Нищета 
философии» и другие труды К. Маркса. «Анти-Дю-
ринг», «Людвиг Фейербах и конец классической 
немецкой философии» Ф. Энгельса, «Материализм 
и эмпириокритицизм» и много других ленинских 
работ. Античная философия была представлена 
изданиями Сенеки, Сократа, Платона, Аристотеля; 

философия XVII—
XVIII вв. — работа-
ми Декарта, Гоббса, 
Спинозы, Лейбница, 
Юма, Дидро и др. 
Для М.А. Шолохова 
были найдены книги 
Канта, Гегеля, Фей-
ербаха, Фихте. Вош-
ли в библиотеку про-
изведения русских 
философов: Г.А. Ло-
патина, П.Л. Лавро-
ва, Н.Г. Чернышев-
ского, Г.В. Плехано-
ва. Список, насчи-
тывающий свыше 
трехсот томов, был 
одобрен М.А. Шо-
лоховым. Собрание 
книг упаковали и 
отправили в станицу 
Вёшенскую.

Писатель по-
полнял свою библи-
отеку также с по-
мощью букинистов 
и коллекционеров, 
привозил книги из 
зарубежных поез-

док. Например, в 1935 г. привез из Парижа книги 
Мольера и сборник стихов поэта-эмигранта Дон-
Аминадо (А.П. Шполянского) «Накинув плащ». 
По свидетельству детей, Шолохов многие сти-
хи Дон-Аминадо знал наизусть. Любил поэзию 
Ф.И. Тютчева, И.А. Бунина, А.А. Фета, С.А. Есе-
нина, Л.А. Мея. 

Букинист, библиофил, коллекционер Э.Ф. Ци- 
пельзон вспоминал: «Однажды летним утром 
1929 года в книжный магазин “Недра”, где я в то 
время работал, сообщили по телефону, что к нам 
зайдет Михаил Александрович Шолохов, приехав-
ший в Москву из Вёшенской. Совсем недавно вы-
шло первое издание первого тома “Тихого Дона”. 
Понятно, с каким нетерпением ждали мы сразу 
ставшего знаменитым писателя.

Михаил Александрович пришел перед самым 
закрытием. Просматривая каталог “Литератур-
ной книжной лавки”, писатель начал отбирать 
произведения русских и иностранных классиков.

Михаил Александрович не был словоохот-
лив. Наверное, поэтому мне особенно запомни-
лись его слова: “Я долго мечтал о часе, когда смогу 
приобрести книги русских и иностранных клас-
сиков”» [7].

В библиотеке М.А. Шолохова 1920— 
1940-х гг. были книги с автографами А.С. Сера-
фимовича, В.К. Кетлинской, Ф.И. Панфёрова, 
А.А. Ахматовой, Н.А. Островского и др.

Страница проекта «Шолоховская библиотека» на сайте Государственного  
музея-заповедника М.А. Шолохова
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До 1942 г. — времени, когда библиотека была вывезена из Вёшенской, а 

затем бесследно исчезла — в ней имелись прижизненные собрания сочинений 
русских писателей, поэтов: Е.А. Баратынского, К.Н. Батюшкова, Н.В. Гого-
ля, И.А. Гончарова, М.В. Загоскина, Н.Н. Златовратского, А.И. Куприна, 
А.Н. Майкова, П.И. Мельникова-Печёрского, И.С. Никитина, И.С. Тургенева, 
Ф.И. Тютчева, А.П. Чехова; ранние произведения И.А. Бунина, Д.С. Мереж-
ковского, И.Н. Потапенко, А.Н. Толстого и других. Списки довоенной библи-
отеки составлены дочерью писателя С.М. Шолоховой и хранятся в фондах 
музея-заповедника.

В библиотеке хранились сочинения В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, 
Д.И. Писарева, выпущенные до 1917 года. Издания под редакцией С.А. Вен-
герова из серии «Библиотека великих писателей», издательств А. Маркса, 
Брокгауза—Ефрона представляли большую значимость для любого библи-
офила.

Ценнейшие словари и справочники, русские народные сказки, собран-
ные А.Н. Афанасьевым и напечатанные в 1836—1840 гг., великолепное из-
дание «Жизнь животных» А. Брэма, книги о путешествиях и экзотических 
странах — все это было в книжной коллекции М.А. Шолохова, которая на-
ходилась в его доме до эвакуации.

Интересный факт о библиотеке писателя был опубликован в Зарайской 
газете «За новую жизнь». По свидетельству Ф. Шахмагонова, работавшего в 
1951—1960 гг. секретарем М.А. Шолохова, значительное количество книг 
Николая Михайловича Шолохова (дяди писателя), имевшего в начале ХХ в. 
большую личную библиотеку, вошло в довоенную библиотеку Михаила Алек-
сандровича. 

М.А. Шолохов приобретал все самое значительное, что издавалось в Рос-
сии в 1920—1930-е годы. Широко была представлена отдельными книгами 
и полными собраниями сочинений античная литература и литература эпохи 
Возрождения, зарубежная классическая литература XIX века.

Вёшенская районная газета за 29 января 1931 г. поместила объявление 
о том, что при редакции газеты «Большевистский Дон» работает литератур-
ный кружок под руководством М.А. Шолохова. Очередное занятие 3 ноября 
в 6 часов вечера в новом помещении редакции ул. Советская, 44. Беседы о 
Чехове проводит Шолохов. Приглашаются все желающие. Шолоховской 
библиотекой пользовались все члены этого кружка и многие станичники. 
Об этом свидетельствует записка М.А. Шолохова к вёшенцу А. Бондаренко:

«Посылаю две книги. Одна из них (Фрейхена) (речь идет о полярном 
исследователе и известном датском писателе Петере Фрейхене. — Л.Р.) 
высокохудожественна. Один из лучших образцов “экзотического” романа.

2 книги Декамерона у тебя. И что ты скажешь насчет “Книги назида-
ния”? С кого же мне ее, в конце концов, спрашивать: с тебя или с Ширман? 
3 книги “Тихого Дона” и “Целины” у меня нет, сколь нет самих книжек.

С прив. М. Шолохов. 14. 8. 32 г.» [11].
Во время Великой Отечественной войны, в 1942 г., библиотека была 

вывезена из Вёшенской, следы ее затерялись.
Участник событий того времени, работник вёшенского райкома партии 

Т.А. Зеленков писал: «16—17 июля я оказался в Вёшенской, фашисты с утра 
с правобережья начали обстрел безлюдной станицы, все были эвакуированы, 
в момент затишья подъехала грузовая машина, из нее вышел ст. батальон-
ный комиссар, узнав,  кто я, он подал командировочное предписание за под-
писью начальника Политуправления Сталинградского фронта Голаджева. 
Комиссару вменялось вывезти библиотеку М.А. Шолохова. До этого я считал, 
что шолоховская библиотека вывезена. Зайдя в старый дом писателя, мы 
увидели разрушенную бомбой комнату, разбитые от обстрела окна, книжные 
шкафы, иссеченные осколками книги.

Расстелив брезент в кузове, мы быстро начали укладывать книги в маши-
ну. Из ящиков столов документы, письма, пригласительные билеты и др. Всё 
уложили в мешок и поставили в кузов. Рукописей нигде не было. Лишь среди 
кучи книг валялись отдельные странички, перечеркнутые крест-накрест. Их 
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было с десяток или несколько больше, сейчас труд-
но вспомнить. Все их уложили в книги.

Противник начал артиллерийский и мино-
метный обстрел дома и машины, которая была на 
виду. Перегнав машину на северную сторону, мы 
продолжили укладку книг. Закончив, укрыли бре-
зентом, увязали. Представитель политуправления 
сказал: увезет библиотеку в г. Калач (Воронеж-
ской обл.), я считал, что в тех условиях сделал все.

В сотне метров шел бой. Ничего я не мог взять 
из библиотеки на сохранение, мы жили тогда на 
казарменном положении. Никто не знал, как зав-
тра сложится его судьба. Надеялся, что такой вы-
сокий орган, как Политуправление, сохранит би-
блиотеку» [3].

Несколько книг взяла с собой в эвакуацию 
дочь писателя Светлана. Собирались к отъезду 
неожиданно, наспех, «сунула в узелок с самым 
необходимым» том Шекспира, потому что не до-
читала; «Песнь о Гайавате» Г. Лонгфелло, ее ре-
комендовал обязательно прочитать отец; роман 
Сигрид Унсет «Кристиан, дочь Лавранса» и еще 
две-три книжки. Они сохранились и сейчас нахо-
дятся в мемориальном доме Шолоховых.

«Писатель тяжело переживал потерю библи-
отеки, в разговоре с женой Марией Петровной он 
сказал: “Ну, теперь я книги собирать не буду”. 
Мария Петровна, однако, вспоминала: “Без книг 
он не мог. Книг приобретал много. Русскую клас-
сику, прозаиков и поэтов, он много раз читал и 
перечитывал”» [7].

В послевоенной библиотеке вновь была со-
брана вся русская и зарубежная классическая 
литература, книги отечественных и зарубежных 
писателей — современников Шолохова. «Очень 
много выписывает книг из книжной экспедиции 
ЦК КПСС и “Академкниги”» [4]. Присланные 
книги просматривались, наиболее заинтересовав-
шие оставлялись в доме, остальные отправлялись 
на книжные полки во флигель. Писатель собирал 
и изучал мемуарную литературу о Великой Оте-
чественной войне, отдавая особое предпочтение 
«Воспоминаниям и размышлениям» Г.К. Жукова 
(по материалам дневников А.А. Зимовнова, секре-
таря М. Шолохова в 1970-е годы).

Библиотека М.А. Шолохова к 1980-м гг. на-
считывала более 6 тыс. томов. Она включает миро-
вую и отечественную классику, сборники поэзии, 
книги по истории, географии, о приключениях 
и путешествиях, около 500 подаренных ему в 
разные годы книг с автографами современников 
М.А. Шолохова: М.Н. Алексеева, К.Д. Воробьёва, 
Е.А. Евтушенко, Д.С. Лихачёва, С.М. Будённого, 
Ю.В. Бондарева, Р.Г. Гамзатова и др. Значитель-
ная часть современной библиотеки — произве-
дения М.А. Шолохова на языках народов мира. 
Большая часть библиотеки передана на хранение 
в фонды Государственного музея-заповедника 
М.А. Шолохова.

В настоящее время в букинистических мага-
зинах, у коллекционеров приобретаются аналоги 
книг довоенной библиотеки писателя. Экспози-
ция «Библиотека М.А. Шолохова 1920—1980-х 
годов» должна стать одной их важнейших в музее-
заповеднике.

В 2014 г. на сайте музея начал работу интер-
нет-проект «В поисках утраченной библиотеки», 
цель которого — восстановить довоенную библио-
теку М.А. Шолохова с помощью широкого при-
влечения интернет-сообщества.

Воссоздание библиотеки, основанное на изуче-
нии разнопланового материала, не вызывающего 
сомнений в достоверности, поможет раскрыть но-
вые грани личности писателя и, несомненно, будет 
представлять интерес для научных исследований.
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В статье на основе архивных материалов и 
дореволюционных публикаций впервые комплек-
сно рассматривается деятельность сына импера-
тора Павла I и Марии Федоровны великого князя 
Михаила Павловича на должностях: генерал-
фельдцейхмейстера (1819—1849), генерал-ин-
спектора по инженерной части (1825—1849), 
Главного начальника военно-учебных заведений 
(1831—1849), при которых были заложены осно-
вы централизованного устройства офицерских 
библиотек в артиллерии, Инженерном корпусе 
и в военно-учебных заведениях. При Михаиле 
Павловиче как командире Гвардейского корпуса 
(1826—1849) уже созданные офицерские библио-
теки в войсках гвардии получили свое дальнейшее 
развитие. Приведены и проанализированы нор-
мативно-правовые документы, внесшие значи-
тельный вклад в историю военно-библиотечного 
дела Русской армии. Некоторые из них стали 
основой для выработки последующих «Положе-
ний», «Уставов», «Инструкций» военных библи-
отек. Дана сравнительная характеристика и 
показаны некоторые особенности устройства 
артиллерийских, инженерных, саперных и полко-
вых гвардейских офицерских библиотек, а также 
книжных собраний средних военно-учебных за-
ведений.

Ключевые слова: великий князь Михаил Пав-
лович, военные библиотеки, артиллерия, Инже-
нерный корпус, гвардия, военно-учебные заведения, 
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Офицерские библиотеки в артиллерии

При генерал-фельдцейхмейстере великом 
князе Михаиле Павловиче1 единые правила 
устройства офицерских библиотек были введены 
сначала для 1-й Армии артиллерии (библиотеки 
создавались по приказу № 237 
от 16 декабря 1833 г. испол-
нявшего должность началь-
ника артиллерии 1-й Армии 
генерал-лейтенанта Х.Х. Хо-
вена), а затем и по всей армии. 
Говоря о пользе и необходимо-
сти вновь учреждаемых библи-
отек, командование полагало, 
что молодые офицеры после 
окончания военно-учебных 
заведений прибывали в пол-
ки и «вступали в круг людей, 
из коих часть там образова-
на, часть даже безнравствен-
на; будучи независимы в по-
ступках частного поведения 
и предоставлены случаю, они 
легко принимали дурное, за 
хорошее <…> Для избежания 
сего, желательно, дабы мо-
лодые офицеры <…> первый 
год своей службы находились 
под непосредственным при-
смотром полкового команди-
ра при штабе <…> где можно 
еще занять их чтением книг и 
теорией столько же, сколько 
и ежедневною службою» [20]. Другой причиной 
была невозможность приобретать необходимые 
книги в местах расположения воинских частей. 
Их отсутствие «не только укореняло между офи-
церами вредную праздность ума и невежества, не 
только лишало их полезных знаний об успехах, 
совершаемых по разным вопросам их исключи-
тельных занятий, но даже оставляло их в неведе-
нии касательно всего, что происходит в Отечестве. 
Им неизвестны большею частью ни новые сочине-
ния о военном искусстве, ни даже новые указы, 
ни новые постановления и распоряжения прави-
тельства» [24]. Кроме того, вновь учреждаемые 
библиотеки, по мнению их устроителей, могли 
служить «приуготовительным средством» для 
тех офицеров, которые пожелали в перспективе 
поступить в императорскую Военную академию, 
в Генеральный штаб.

На следующий год, согласно приказу Ми-
хаила Павловича № 70 от 5 февраля 1834 г., для 
всех полевых артиллерийских бригад «начертаны 
определительные правила для их составления 
и содержания» [2, с. 323]. В нем генерал-фельд-
цейхмейстер отмечал, что с помощью доброволь-
ных пожертвований офицеров почти во всех бри-

гадах 1-й Армии заведены библиотеки, и надо 
«отдать должную похвалу сему стремлению офи-
церов к образованию себя в познаниях, вообще 
столь необходимых, по роду их службы» [22]. 
При этом он обращал внимание командиров на 
то, чтобы собранные деньги «клонились истинно к 

доставлению каждому офице-
ру возможности приобретать 
сведения, нужные артиллери-
сту и не были употребляемы 
на покупку книг, которые, по 
содержанию своему, не могли 
иметь места в военной библио-
теке» [23].

В приказе определя-
лись правила, которыми не-
обходимо руководствоваться 
при пополнении библиотек 
различными сочинениями. 
В них, в обязательном поряд-
ке полагалось иметь издания 
по: 1) артиллерии; 2) инже-
нерному делу; 3) военному ис-
кусству; 4) математическим 
наукам; 5) естественным на-
укам; 6) истории российской; 
7) истории всеобщей; 8) исто-
рии народов и государств; 
9) статистике и географии; 
10) правоведению, словесно-
сти и языкознанию. Основу 
библиотек должны были со-
ставлять сочинения по ар-
тиллерийской и инженерной 

части, а также книги, «до точных наук относящи-
еся». До приобретения по возможности полного 
собрания этих изданий не следовало приступать к 
покупке других. Приобретение иных книг и жур-
налов, «не имеющих признанного и существенно-
го достоинства, не должно быть допущено», так 
как в походной библиотеке, объем которой огра-
ничивался необходимостью передвижения с одно-
го места на другое, должны находиться только те 
сочинения, которые могли приносить пользу для 
офицеров. Таким образом, уже с самого начала 
образования офицерских библиотек в артиллерии 
обращалось серьезное внимание на комплектова-
ние их специальной литературой.

Для руководства вновь учреждаемыми би-
блиотеками к приказу прилагались: 1) реестр 
книгам, которые в первую очередь должны были 
постепенно войти в состав библиотек; 2) проект о 
заведении и содержании библиотек, составлен-
ный по примеру 1-й Армии. Генерал-лейтенанту 
Х.Х. Ховену вменялось в обязанность осущест-
влять контроль над точным исполнением всех 
изложенных выше требований и ежегодно пред-
ставлять Михаилу Павловичу краткие ведомости 
обо всех поступивших в библиотеки книгах. Впо-

Титульный лист «Положения о заведении 
офицерских библиотек в Инженерном кор-

пусе» (СПб., 1838. 14 с.)
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следствии предполагалось рассылать в подчиненные воинские части ката-
логи новейших сочинений, которые по своему содержанию заслуживали 
находиться в библиотеках.

На устройство библиотек при штабах корпусов устанавливалась сум-
ма в 1 тыс. руб. ассигнациями, а затем ежегодная — 500 рублей. Для за-
ведения полковых библиотек, «без отягащения офицеров», предлагалось 
вычитать ежегодно из получаемого ими жалования по 1 коп. с рубля. 
Было подсчитано, что вычет с офицеров четырехбатальонного полка со-
ставит 568 руб. ассигнациями, в полку трехбатальонного состава — 440, 
в кавалерийском полку десятиэскадронного состава — 522 рубля. Сумма, 
собранная в первый год образования библиотеки, шла на приобретение 
самых необходимых «военно-учебных, соответствующих роду войска» 
книг, а в последующие годы — по тем частям наук, которые «сочтутся 

нужными для армейского офицера». Библиотеки 
считались собственностью офицеров, а потому 
распоряжение книгами и ответственность за их 
сохранность возлагалась на них «как дело, к пря-
мой их пользе относящееся». Непосредственное 
руководство библиотекой доверялось «особому 
офицеру, обществом избранному» и утвержден-
ному командиром полка.

Особенностью устройства библиотек в артил-
лерии была предусмотрительность командования 
при: а) выделении казенного «выгодного и прилич-
ного» помещения; б) содержании хозяйственным 
способом по одной в каждой роте крытой повозки, 
оборудованной за казенный счет; в) назначении 
для присмотра за порядком и чистотой в каждой 
из библиотек одного сторожа из нестроевых ниж-
них чинов, «трезвого и надежного поведения». В 
случае выступления бригады в заграничный поход 
библиотека оставлялась по месту прежней дисло-
кации под его ответственность.

В предписании Михаила Павловича к гене-
рал-лейтенанту Х.Х. Ховену № 298 от 5 февра-
ля 1834 г. его внимание обращалось на то, чтобы 
учесть изменения, которые были изложены в при-
казе № 70 от 5 февраля 1834 г., особенно в части 
приобретения сочинений, не внесенных в прило-
женный к тому приказу каталог, который «может 
быть исполнен частно офицерами, но ни в коем 

случае не должно быть отнесено на сумму, определенную для составления 
библиотек, и сии книги не должны быть включены в оные» [24].

Положением о бригадных библиотеках, введенным в действие в 1834 г., 
командиры и начальники артиллерийских частей руководствовались в 
течение 18 лет — до приказа по артиллерии № 67 от 1852 г. «О бригадных 
библиотеках» [12].

Офицерские библиотеки в Гвардейском корпусе

Вся военная деятельность великого князя Михаила Павловича была 
непосредственно связана с гвардией. По возвращении из «образовательной» 
поездки по России и Западной Европе в 1817—1819 гг. он был назначен 
командиром 1-й бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии в составе лейб-
гвардии Преображенского и Семеновского полков и одновременно шефом 
лейб-гвардии Московского полка. С 1826 г. Михаил Павлович — командир 
Гвардейского корпуса, а с 1844 г. — главнокомандующий Гвардейским 
и Гренадерским корпусами. Здесь необходимо уточнить, что до назначе-
ния на должность командира бригады Михаила Павловича офицерские 

Титульный лист «Алфавитного ука-
зателя к Журналу для чтения вос-

питанникам военно-учебных заведе-
ний» (сост. А. Карабанов. На первые 
тридцать томов. СПб., 1844. 176 с.)
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библиотеки в лейб-гвардии Семеновском (1810) 
и Преображенском (1811) полках уже были соз-
даны по «частному почину», на личные средства 
офицеров и при помощи высокопоставленных 
особ. Примеру этих полков последовали и другие 
воинские части Гвардейского корпуса. К 1838 г. 
благодаря «стараниям офицеров, составлены 
при них в короткое время, значительные и со-
ответственные своему назначению библиотеки. 
Теперь в них считается: в Преображенском полку 
до 3146; в Семеновском до 2300; Измайловском до 
900; Егерском — 1500; Московском — 1600; Гре-
надерском — 1300; Саперном батальоне — 650; в 
Конно-Пионерном эскадроне до 1000 томов. Они 
наполняются и содержатся на счет суммы, со-
ставляемой вычетом из жалованья каждого офи-
цера, составляют неотъемлемую принадлежность 
полка, помещены в дежурных комнатах казарм 
и управляются одним или несколькими офице-
рами, по общему выбору прочих товарищей и по 
утверждению полковых командиров» [2, с. 323]. 
При Михаиле Павловиче библиотеки гвардейских 
частей получили свое дальнейшее развитие.

В 1816 г. начальником штаба Гвардейского 
корпуса генерал-адъютантом Н.М. Сипягиным 
уже была образована библиотека с «Обществом 
военных людей» при нем [13]. При Михаиле Пав-
ловиче «Общество» было запрещено императором 
Николаем I в 1826 г. после неудачного восстания 
декабристов 14 декабря 1825 г., так как многие 
члены его состояли в тайных организациях, а 
сам командир корпуса 17 декабря этого же года 
был назначен членом особой «Комиссии для изы-
скания о злоумышленных обществах». В 1834 г. 
библиотека корпуса, имевшая в своих книжных 
фондах свыше 4 тыс. томов, была передана в би-
блиотеку Главного штаба. История создания и 
деятельности библиотеки штаба Гвардейского 
корпуса [14], офицерских библиотек в войсках 
гвардии [16], в гвардейских полках [17] отражены 
в ряде публикаций журнала «Библиотековеде-
ние» и в других работах [10].

Инженерные и саперные офицерские 
библиотеки в Инженерном корпусе

Централизованное создание офицерских ин-
женерных и саперных библиотек в Инженерном 
корпусе2 началось с 16 апреля 1838 г., когда Ми-
хаилом Павловичем было утверждено Положение 
«О заведении офицерских библиотек в Инженер-
ном корпусе» (СПб., 1838)3. Цель библиотек — «до-
ставление офицерам корпуса, саперных батальонов 
и конно-пионерных эскадронов способов руковод-
ствоваться полезнейшими для дальнейшего их 
образования сочинениями по разным частям ин-
женерных наук» [19]. Инженерные библиотеки 
создавались при 11 инженерных командах «значи-
тельнейших крепостей»: Санкт-Петербурга, Свеа-

борга, Динабурга, Бобруйска, Киева, Севастополя, 
Бендер, Ново-Георгиевска, Тифлиса, Оренбурга, 
Омска [15]; шести саперных: при 1-й и 2-й Сапер-
ных бригадах, в местах расположения их штабов, 
лейб-гвардии Саперном, Учебном, Кавказском ба-
тальонах и Конно-Пионерном эскадроне.

Для первоначального заведения и «посте-
пенного приращения» библиотек устанавливался 
ежегодный вычет из жалования: унтер-офице-
ров до поручика включительно — 15 руб., штабс-
капитанов и капитанов — 20 руб., подполковни-
ков — 25 рублей. Денежный вычет производился 
в первую треть года за целый год, а в последую-
щие годы — один раз в четыре месяца4.

Выбор книг для библиотек возлагался на Ин-
женерное отделение Военно-ученого комитета 
(ВУК), который составлял два каталога: один для 
инженерных, а другой для саперных библиотек. 

Титульный лист «Каталога для библиотек военно-
учебных заведений…» (СПб., 1848. 130 с.)
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Каталоги предоставлялись начальнику штаба корпуса, который давал ука-
зание на их рассылку по подчиненным воинским частям. В зависимости 
от количества имевшихся денежных средств ВУК должен был учитывать 
первоначальную основу всех библиотек — сочинения, карты и планы, «соб-
ственно для инженеров и саперов необходимые, и вообще до военных наук 
относящиеся». После приобретения достаточного и по возможности полного 
собрания подобного рода книг библиотеки могли снабжаться лучшими со-
чинениями, относящимися к истории, географии, статистике, правоведе-
нию, словесности и языкознанию. Издания, от которых «нельзя ожидать 
прямой пользы для образования офицера», не должны были находиться в 
библиотеках.

После получения каталогов начальники инженерных округов и коман-
диры саперных бригад отдавали распоряжения на приобретение рекомен-
дованных в библиотеки книг. Издания могли приобретаться в местах квар-
тирования воинских частей, о чем докладывалось в вышестоящий штаб. 

Ни одно из сочинений не могло быть приобретено 
в библиотеки не иначе как по решению ВУК. Если 
в течение года возникала необходимость в покупке 
какого-либо сочинения в библиотеку, то начальни-
ки инженерных округов и командиры бригад обра-
щались по команде к начальнику штаба корпуса с 
«приложением следуемых денег». Если требуемое 
сочинение признавалось «нужным и полезным», 
то по его распоряжению оно доставлялось в округ 
и отдавалось указание о снабжении остальных 
библиотек подобным изданием.

Для библиотек по приказу окружного началь-
ника выделялось помещение в одном из зданий 
инженерных округов. Площадь для саперных би-
блиотек назначалась на общем основании с други-
ми, необходимыми для расположения бригадных 
штабов. Она должна была состоять из одной или 
двух удобных комнат. Необходимая для библио-
тек мебель изготавливалась своими мастеровыми. 
Материал для мебели приобретался из библио-
течных средств. В случае перемены места дисло-
кации, библиотеки перевозились «собственными 
способами», как и другие «тяжести» батальонов, 
для которых казенных лошадей не полагалось. 
Если воинские части перемещались на большие 
расстояния, то командиры представляли ходатай-
ство о перевозке библиотек по команде.

Заведование библиотеками поручалось офи-
церам, назначенным начальниками инженерных 

округов и командирами бригад, батальонов. Присмотр за порядком и чи-
стотой в помещениях, занимаемых библиотеками, по распоряжению этих 
должностных лиц осуществлял один сторож из нижних чинов военно-стро-
ительных рот и саперных батальонов, «трезвого и надежного поведения».

В «Положении» определялись обязанности библиотекарей, порядок 
выдачи и сдачи книг, ответственность читателей за нарушение установ-
ленных правил.

Несмотря на официально утвержденное в 1838 г. «Положение», регла-
ментировавшее устройство инженерных и саперных офицерских библиотек 
в Инженерном корпусе, реально существовавших на практике во многих 
воинских частях, автор статьи подполковник А.Ф. Редигер ошибочно по-
лагал, что «с 1861 г. библиотеки обязательно стали устраиваться в Корпусе 
военных инженеров» [25]. Эта же формулировка была перепечатана в статье 
«Библиотеки полковые (войсковые)» в 1911 году [1]. «Положением» 1838 г. 
в Инженерном корпусе руководствовались до 12 марта 1863 г., когда было 

«Очерк жизни и деятельности в бозе 
почивающего великого князя Михаи-
ла Павловича. К столетию со дня его 

рождения. 1798—1898»  
(СПб., 1898. С. 31)
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введено «Положение об офицерских библиотеках 
в Корпусе военных инженеров».

Библиотеки в военно-учебных 
заведениях

5 июня 1831 г. Михаил Павлович был назна-
чен Главным начальником военно-учебных заведе-
ний с подчинением ему «Совета о военно-учебных 
заведениях»5. В 1832 г. был утвержден штат Штаба 
Управления Главного начальника Пажеского, всех 
сухопутных кадетских корпусов и Дворянского 
полка (с 1834 г. штаб Главного начальника военно-
учебных заведений, начальник штаба Я.И. Ростов-
цев). Неудовлетворительное состояние библиотек 
военно-учебных заведений вызвало распоряжение 
о составлении каталогов книг и учебных пособий 
(приказ от 15 ноября 1834 г. № 13). В 1835 г. в 
очередной раз был поднят вопрос о том, как «при-
охотить» учащихся к самостоятельному чтению. 
Несмотря на то что при всех военно-учебных за-
ведениях существовали библиотеки, книги, тем не 
менее, не читались. Причин тому было много. Одна 
из главных — отсутствие книг, соответствовавших 
возрасту воспитанников, и необходимость регуляр-
ного обновления изданий. Снабжение военно-учеб-
ных заведений новой литературой потребовало бы 
по приблизительному подсчету весьма солидной 
суммы — до 250 тыс. рублей. Для того чтобы как-
то выйти из этого положения, по предложению 
начальника штаба Я.И. Ростовцева с 1836 г. стал 
выходить специальный «Журнал для чтения вос-
питанников военно-учебных заведений», который 
рассылался во все учебные заведения из расчета по 
одному экземпляру на пять воспитанников. Из-
дание выходило два раза в месяц в течение почти 
30 лет (с 1864 г. — «Педагогический сборник»), 
оказав большую помощь в деле удовлетворения 
читательских интересов учащихся. Причем с высо-
чайшего соизволения журналу было предоставлено 
исключительное право перепечатывать избранные 
статьи из всех появлявшихся в России изданий.

В «Положении о службе по учебной части 
в военно-учебных заведениях» 1836 г., опреде-
лившем обязанности, права и преимущества всех 
чинов, служащих по учебной части в военно-учеб-
ных заведениях, значилась должность библиоте-
каря, которая наравне с другими чинами учеб-
ной части считалась государственной. Во многих 
учебных заведениях были устроены литографии, 
находившиеся в подчинении инспекторов классов 
и под контролем Штаба.

С утверждением нового «Положения о во-
енно-учебных заведениях» в 1843 г. на третье 
отделение Штаба возлагалось нравственное, ум-
ственное и физическое воспитание обучаемых. 
При отделении был создан Учебный комитет под 
председательством начальника Штаба, одной из 
обязанностей которого было определение необ-

ходимых книг, учебных руководств и пособий 
для библиотек военно-учебных заведений. Были 
разработаны: а) «Перечень руководств, составлен-
ных по заказу Штаба военно-учебных заведений 
для потребностей воспитанников сих заведений в 
1835—1850 гг.»; б) «Перечень учебных пособий, 
рекомендованных для военно-учебных заведе-
ний»; в) «Перечень вновь составленных и пере-
работанных руководств», рекомендованных по 
основным предметам обучения и для комплек-
тования ими библиотек. За указанный период 
было издано более 50 печатных руководств по раз-
личным учебным предметам, многие из которых 
составляли «весьма ценный вклад, в нашу, тогда 
еще далеко не богатую, учебную литературу» [4]. 
На их издание был ассигнован особый капитал 
в 140 тыс. руб., оставшийся от хозяйственных 
нужд.

В 1844 г. Михаил Павлович подписал приказ 
№ 986 от 12 августа, который сыграл важную роль 
в деле централизованного комплектования книга-
ми и учебными пособиями библиотек [9]. Приказ 
был помещен в качестве введения к «Каталогу» 
[18] и разослан во все учебные заведения. В нем 
излагались цели библиотек: 1) служить пособи-
ем для преподавателей при проведении учебных 
занятий; 2) содействовать всем воспитателям в 
дальнейшем распространении знаний; 3) достав-
лять воспитанникам в свободное от занятий вре-
мя возможность полезного чтения. В Учебном 
комитете были составлены полные списки книг 
по каждому предмету обучения, с разделением их 
на необходимые и полезные издания. Директорам 
кадетских корпусов вменялось в обязанность, ру-
ководствуясь «Каталогом», ежегодно пополнять 
свои библиотеки за счет предусмотренных для 
этой цели штатных сумм. В «Каталоге» книги 
располагались в XIX отделах: I. Закон Божий — 
65 названий; II. Российская словесность — 126; 
III. Французская словесность — 81; IV. Немецкая 
словесность — 65; V. История — 146; VI. Геогра-
фия и статистика — 92; VII. Путешествия — 39; 
VIII. Военная история и стратегия — 110; IX. Так-
тика — 69; X. Артиллерия — 78; XI. Фортифи-
кация — 92; XII. Науки математические — 170; 
XIII. Топография — 35; XIV. Физика и химия — 
41; XV. Естественная история — 69; XVI. Медици-
на — 49; XVII. Педагогика и книги для детского 
чтения — 62; XVIII. Изящные искусства — 52; 
XIX. Законоведение — 99. Всего — 1540 назва-
ний, из которых только четыре были военные 
(по подсчету автора. — А.П.). Этим документом 
начальники и заведующие библиотеками во-
енно-учебных заведений руководствовались до 
образования в 1863 г. Главного управления во-
енно-учебных заведений и введения в действие 
«Инструкции по содержанию библиотек военно-
учебных заведений, подведомственных Главному 
их управлению» (СПб., 1882).
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Особое внимание и заботу великий князь Михаил Павлович оказывал 

книжным собраниям Главного инженерного и Артиллерийского училищ. 
Библиотека Главного инженерного училища функционировала согласно 
«Положению» и штату, утвержденным 24 ноября 1819 г. [7, с. 32]. По ду-
ховному завещанию Михаила Павловича, совершенному 20 мая 1843 г., 
часть военных книг из его частного собрания в 1849 г. поступили в библио-
теки Главного инженерного и Артиллерийского училищ. Раздел книг Ми-
хаил Павлович поручил исполнить генерал-майору Я.И. Ростовцеву. Книги, 
предназначенные Главному инженерному училищу, хранились в отдельном 
шкафу под № 71 [26], с особой надписью. С целью «вызвать к самостоятель-
ному ученому труду офицеров Инженерного корпуса и развить нашу специ-
альную литературу» [7, с. 87] при Николаевском инженерном училище, в 

память великого князя Михаила Павловича, для 
бывшего воспитанника или обучающемуся в нем в 
1853 г. была учреждена ежегодная Михайловская 
премия (500 руб.) за лучшее сочинение, перевод, 
изобретение или усовершенствование «в области 
инженерного искусства или наук, с ним соприка-
сающихся и имеющих полезное применение к ин-
женерному делу» [11].

Артиллерийское училище учреждено 25 нояб- 
ря 1820 г. в Петербурге Михаилом Павловичем для 
подготовки «отличных и сведущих» офицеров. Ле-
том 1822 г. начальник училища генерал А.Д. За-
сядко 2-й обратился к генерал-фельдцейхмейстеру 
с просьбой о выделении денежных средств на на-
добности училища, на которые было выписано до 
200 сочинений на иностранных языках на сумму 
более 2 тыс. руб. и приобретено физических прибо-
ров еще на 4 тыс. рублей [6, с. 40]. В последующие 
годы училище неоднократно получало много книг 
и моделей в дар от Михаила Павловича и других 
лиц. В 1849 г. учебному заведению также была 
передана часть военных изданий из библиотеки 
Михаила Павловича, состоявшая из 1200 томов 
сочинений, всех 156 военных карт и 172 модели 
[6, с. 207]. Книги на русском, французском, не-
мецком и других языках, составлявшие «Библи-
отеку в бозе почившего великого князя Михаила 

Павловича и завещанные им Артиллерийскому училищу», в каталоге 
книг обозначались специальным знаком (*) [8] и размещались в отделах:  
I. Артиллерия; II. Фортификация; III. Тактика, стратегия, администрация 
и Воинский устав; IV. Военная история и история военного искусства.

На деньги, завещанные Михаилом Павловичем на надобности учили-
ща, с высочайшего разрешения был напечатан «Исторический очерк обра-
зования и развития Артиллерийского училища. 1820—1870» (СПб., 1870).

К началу второй половины XIX в. большинство библиотек в кадетских 
корпусах имели «каждая от 6000 до 8000 томов, не включая учебных книг» 
[3], в которых были организованы особые отделы как для преподавателей 
и воспитателей, так и для воспитанников. Оценивая общее состояние би-
блиотек при Михаиле Павловиче, Ф.И. Горемыкин писал: «Наши военно-
учебные заведения обладают превосходными библиотеками, которые не 
только удовлетворяют всем потребностям первоначального изучения наук, 
составляющих собственное специальное назначение их, но доставляют сред-
ства к развитию и дальнейших основательных познаний офицера, так что 
каждый из них, даже ограничиваясь одною библиотекою своего заведения, 
может приобрести все познания, необходимые ему как по своему званию, 
так и по состоянию современной образованности…» [2, с. 323]. «Библиотеки 
эти с 1844 г. пополнялись согласно нормальному каталогу, составленному в 

Титульный лист «Исторического 
очерка образования и развития 

Артиллерийского училища. 1820—
1870» (сост. очерка А. Платов, 
Л. Кирпичев. СПб., 1870. 374 с. ;  

Приложения. 180 с.)
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Учебном комитете Штаба, на обязанности которо-
го лежало издание время от времени дополнений 
к этому каталогу» [5].

Таким образом, при Михаиле Павловиче 
были заложены нормативно-правовые основы для 
создания и деятельности артиллерийских, инже-
нерных и саперных офицерских библиотек, чему 
способствовали более высокие требования к науч-
ным знаниям офицеров и особенности прохожде-
ния службы в артиллерии и Инженерном корпусе. 
«В других частях армии, при частых переменах 
квартирования и по непомерной дороговизне, с 
какою сопряжено приобретение иностранных во-
енных сочинений внутри России, подобные за-
ведения не могли быть устроены» [2, с. 323]. Соз-
данные во второй четверти XIX в. органы управ-
ления военно-учебным делом позволили привести 
к единой системе вопросы управления, обучения 
и воспитания в военно-учебных заведениях, тем 
самым заложили основы для централизованного 
руководства библиотеками и выбора соответству-
ющих учебных пособий и руководств.

Примечания

1  Михаил Павлович (1798—1849) — четвертый сын 
императора Павла I. С рождения — генерал-фельд-
цейхмейстер и шеф гвардейского артиллерийского 
батальона. В это звание впервые был возведен один 
из членов императорской фамилии, носивший его 
более полувека. По воле императора Александра I 
Михаил Павлович вступил в управление артиллери-
ей 25 июля 1819 г. и в течение 30 лет командовал ей. 
В 1820 г. по его докладу открыто Артиллерийское 
училище (с 1849 г. — Михайловское). Генерал-ин-
спектор по инженерной части (14 декабря 1825 — 
1849). С 1826 г. — командир Гвардейского корпуса, 
а в 1844—1849 гг. — Главнокомандующий Гвар-
дейским и Гренадерским корпусами. С 1830 г. —  
член Совета о военно-учебных заведениях. Главный 
начальник военно-учебных заведений (1831—1849). 
В первый год своего управления военно-учебными 
заведениями повелел иметь в церквах учебных 
заведений черные мраморные доски с именами 
погибших или умерших от ран офицеров, а при 
совершении ими личного подвига — описание его.

2  С 1836 по 1857 г. в Военное министерство входило 
два инженерных департамента, независимых друг 
от друга: инженерный и военных поселений. Пер-
вый заведовал постройкой, отоплением, содержани-
ем в исправности и готовности к обороне крепостей, 
укреплений и военных зданий в крепостях и др. 
Департамент военных поселений заведовал посе-
лениями и округами пахотных солдат, воинскими 
зданиями вне крепостей, отоплением, освещением 
их и квартирным довольствием войск. Для произ-
водства строительных работ инженерный депар- 
тамент пользовался услугами офицеров Инже-
нерного корпуса, состоящего в большинстве из 
выпускников Главного инженерного училища. 
В департаменте военных поселений строительные 
работы производились инженерами, выпускаемыми 

из ГИУ, а кроме того, и из института Путей сообще-
ния и др. В 1857 г. оба инженерных департамента 
были объединены в один под названием Корпус 
военных инженеров.

3  Одной из первых библиотек в Инженерном корпусе 
было собрание книг Гренадерского саперного бата-
льона. «В конце этого года [1816], — писал состави-
тель истории батальона, командир военно-телеграф-
ной роты капитан В.А. Ракинт, — получены были 
из Инженерного департамента книги, высланные по 
распоряжению инспектора Инженерного корпуса, 
инженер-генерал-лейтенанта К.И. Оппермана, по 
одному экземпляру в каждую роту, которые долж-
ны были составить начало батальонной библиотеки» 
(Ракинт В.А. История Гренадерского саперного его 
императорского высочества великого князя Петра 
Николаевича батальона. 1797—1897. СПб., 1897. 
С. 36).

4  В рассматриваемом «Положении» на полях каран-
дашом помечены денежные вычеты с различных 
категорий офицеров, возможно, они сделаны одним 
из библиотекарей. Скорее всего, речь идет о выпла-
тах по третям с: 15 руб. — 4,281/

4
; 20 руб. — 5,853/

4
; 

25 руб. — 7,141/
2
.

5  Учрежденный в 1826 г. особый Комитет под пред-
седательством инженер-генерала К.И. Оппермана, 
по мысли Николая I, имел целью рассмотрение и 
определение единых учебных курсов для военно-
учебных заведений и выбор «соответственных» учеб-
ных руководств. На него же была возложена задача 
выработать для них план нового устройства, в основе 
которого лежало «соединение всех военно-учебных 
заведений в одну отдельную отрасль государствен-
ного управления, дабы дать чрез то возможность 
направлять их одною общею мыслью, к одной и 
той же цели» (Столетие Военного министерства. 
1802—1902. Главное управление военно-учебных 
заведений. Исторический очерк. СПб., 1907. Т. 10. 
Ч. 2. С. 3).
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Развитие общего 
культурного пространства 
евразийской интеграции: 
Россия и Казахстан

Рассматриваются актуальные вопросы выстраивания стратегиче-
ских приоритетов России и стран Содружества Независимых Государств 
(СНГ), в частности Казахстана, межгосударственного сотрудничества 
и культурного диалога в условиях глобализации. 

В центре внимания — анализ выступлений экспертов и специалистов 
на открытом заседании Международного круглого стола «Гуманитарные 
и социально-экономические аспекты евразийского сотрудничества», со-
стоявшемся 1 апреля 2015 г. в Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Особый 
акцент сделан на необходимости учета традиций при разработке новых 
моделей межкультурных коммуникаций, уточнении приоритетных на-
правлений социально-экономической интеграции, социокультурного взаимо-
действия и развития образовательных систем стран СНГ.

Ключевые слова: гуманитарное сотрудничество, евразийское со-
трудничество, культурная евразийская интеграция, межкультурные 
коммуникации.

Динамика геополитической структуры мира существенным образом 
влияет на социальную систему, культурную политику, экономиче-
ское благополучие всех стран и регионов. Мир вступает в эпоху гло-

бальных перемен, фундаментальный анализ которых необходим для выстра-
ивания стратегических приоритетов России и государств-партнеров, прежде 
всего стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ). 

В новых геополитических условиях одним из эффективных инструмен-
тов для преодоления конфронтации, достижения согласия и обеспечения 
взаимопонимания между народами выступает межкультурный диалог. Не-
случайно его сравнивают «с живой водой, которая оберегает от гибели хруп-
кий цветок цивилизации», подпитывает и укрепляет в ситуации глобальной 
нестабильности и уязвимости» [3].

В связи с этим представляется актуальным проведение 1 апреля 2015 г. 
открытого заседания Международного круглого стола «Гуманитарные и со-
циально-экономические аспекты евразийского сотрудничества». Его органи-
заторами выступили: Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Посольство Республики 
Казахстан в России, Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 
РАНХиГС, Научно-образовательное культурологическое общество, Новый 
институт культурологии, Евразийская библиотечная ассоциация, Научно-об-
разовательный центр «Гражданское общество и социальные коммуникации», 
Научно-исследовательская лаборатория моделирования и технологий меж-
культурных коммуникаций, кафедра ЮНЕСКО ИГСУ РАНХиГС.

Со вступительным словом выступил проректор РАНХиГС, доктор эко-
номических наук, профессор А.М. Марголин. Он остановился на главных 
проблемах, вынесенных на обсуждение:  

● перспективы социально-экономического сотрудничества России и 
Казахстана в динамике межгосударственного сотрудничества стран СНГ;
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● евразийская интеграция: концептуальные 
основы социально-культурного взаимодействия;

● приоритетные направления развития об-
разовательных систем стран СНГ: проблемы и 
решения;

● межкультурный диалог в условиях глоба-
лизации: включение традиции в новые модели 
коммуникаций.

Директор Научно-образовательного центра 
«Гражданское общество и социальные комму-
никации» ИГСУ РАНХиГС, профессор кафедры  
ЮНЕСКО, доктор философских наук О.Н. Аста-
фьева подчеркнула, что межгосударственное взаи-
модействие СНГ на основе разноформатного и раз-
ноуровневого сотрудничества выступает главным 
приоритетом современной стратегии устойчивого 
развития России. Поэтому так важна тема евра-
зийской интеграции, ключевым этапом которой 
стало подписание Договора об учреждении Евра-
зийского экономического союза (ЕврАзЭС) 10 ок-
тября 2000 г. в Астане. Расширение интеграции 
на постсоветском пространстве усиливает заин-
тересованность российских регионов в развитии 
процессов объединения, поиске новых форм и 
конструктивных решений.

Продолжая отстаивать идеи развития гума-
нитарного сотрудничества и разработки специаль-
ного направления культурной политики, нацелен-
ной на межкультурный диалог и взаимодействие, 
О.Н. Астафьева раскрыла эффективность обра-
зовательной магистерской программы «Управ-
ление в сфере культуры, образования и науки» 
как возможности укрепления социокультурного 
пространства СНГ [2].

Историк и архивовед из Казахстана, доктор 
исторических наук, профессор Б. Насенов на ос-
нове изучения архивных документов рассказал о 
зарождении казахской нации, обрусении части 
казахского населения, что было связано с опре-
деленными тенденциями в истории двух стран. 
Он выявил также социокультурные основания 
для глубокой и продолжительной взаимосвязи 
российского и казахского государства, раскрыл 
противоречия и позитивные достижения этого 
процесса. Обратив внимание на важность 2010 г., 
ставшего переломным в отношениях Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации, Б. Насенов отметил, что сформиро-
ванный тогда Таможенный союз четко ориенти-
рован на создание единого экономического про-
странства ЕврАзЭС с возможностью доброволь-
ного присоединения и других стран СНГ. В эпоху 
всеобщей глобализации только корректная исто-
рия каждого народа (этноса) может дать ответы на 
вопросы: кто мы, откуда мы, что нас объединяет, 
почему мы должны быть толерантными?

Директор центра изучения миграционной по-
литики ИГСУ РАНХиГС, доктор социологических 
наук В.Ю. Леденева напомнила о двух составляю-

щих миграции, характерной и для пространства 
СНГ: позитивной и негативной, заключающейся, 
главным образом, в нелегальных процессах и влеку-
щей за собой криминализацию как в среде мигран-
тов, так и в принимающей стране. Задачу урегули-
рования этих проблем должна решить продуманная 
миграционная политика, заранее предусматрива-
ющая и просчитывающая все возможные риски. 
Не менее важным вопросом является незаконная 
занятость, которая приводит к неуплате налогов (не-
легальная миграция лишает Россию почти 2 млрд 
долларов в год). По мнению В.Ю. Леденевой, наряду 
с принимаемыми мерами необходимо создавать еди-
ную миграционную политику ЕврАзЭС.

Евразийство позволяет объединить культу-
ры, а американская или исламская интеграция, 
напротив, «перемалывает все нации», считает 
И.В. Кондаков, доктор философских наук, про-
фессор кафедры истории и теории культуры Рос-
сийского государственного гуманитарного универ-
ситета, вице-президент Научно-образовательного 
культурологического общества. Его размышления 
о межкультурных коммуникациях и развитии 
гуманитарного знания позволили участникам 
круглого стола оценить риски и перспективы раз-
вития евразийского культурного пространства.

Заведующая отделом межбиблиотечного вза-
имодействия с библиотеками России и стран СНГ 
Российской государственной библиотеки (РГБ), 
президент Библиотечной Ассамблеи Евразии, 
кандидат педагогических наук Г.А. Райкова под-
держала этот тезис и представила издательские 
проекты, способствующие интегративным процес-
сам — «Золотая коллекция Евразии» и «Вестник 
Библиотечной Ассамблеи Евразии» (Вестник БАЕ).

Существенным вкладом в процесс интеграции, 
по мнению участников круглого стола, стали спе-
циальные выпуски журнала «Музей», посвящен-
ные национальному наследию Казахстана, которые 
представил редактор журнала «Вопросы культуро-
логии», кандидат философских наук А.В. Агошков.

Начальник Управления специальных про-
ектов РГБ доктор философских наук, профессор 
Е.В. Никонорова рассказала об истоках созда-
ния некоммерческого партнерства БАЕ, опреде-
лившего дальнейшую политику национальных 
библиотек стран СНГ. Кроме того, она отметила 
насущную потребность стран СНГ действовать 
совместно на профессиональном поле, включаться 
в межгосударственные проекты для повышения 
эффективности и качества культурной политики, 
библиотечно-информационного обслуживания 
пользователей с учетом разнообразия культур и 
языков всех народов СНГ.

Профессор политической социологии Россий-
ского государственного гуманитарного универ-
ситета, доктор политических наук Л.Ф. Адилова 
свое выступление посвятила проектированию об-
раза страны в информационном пространстве, 
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продвижению имиджа России на мировой арене. Делая акцент на необхо-
димости формирования положительного образа России в российских СМИ, 
Л.Ф. Адилова утверждает, что современная информационная среда недоста-
точно работает над изменением прежних стереотипов о России в глазах Евро-
союза, создавая ложную картину мира. Это пагубно влияет на межкультурные 
коммуникации и конструктивные взаимоотношения государств. «История, 
культура — то, что нас сближает. Поэтому необходима «разгерметизация 
культуры», нужен сбалансированный глубокий анализ того, что объединяет 
культуры СНГ и, в частности, России и Казахстана», — считает профессор.

Живой интерес участников круглого стола вызвала презентация моно-
графии «Казахстан — Россия: тернистый путь к современной интеграции: 
Хронологическое собрание (1731—2012 гг.)» [1]. Авторы — С. Алтайбек и 
Г. Иванов подробно остановились на знаковых событиях для двух стран. В пе-
риод почти 300 лет сотрудничества России и Казахстана были как взлеты, 
так и ошибки истории, что бывает в полиэтнических обществах. Поэтому так 
важны авторские акценты на глубокие узы дружбы и пути интеграции двух 
стран. Особое место отведено принятию казахами Младшего жуза подданства 
России в 1731 году. В монографию вошли уникальные исторические материалы 
российских летописцев, историков, путешественников, географов, этнографов, 
военных и государственных деятелей, а также некоторых зарубежных исследо-
вателей, в том числе неизвестные архивные документы и факты, освещающие 
связи России с Казахстаном, Китаем и другими азиатскими государствами.

Участники круглого стола обсуждали и такие вопросы, как формирова-
ние объективного представления о событиях истории и культуры в молодеж-
ной среде, в литературе и СМИ; повышение эффективности государственного 
управления, осмысление культуры как важного компонента «мягкой силы» во 
внутренних и внешнеполитических преобразованиях общества; развитие нового 
этапа взаимоотношений и взаимодействия между Россией и Казахстаном, пути 
их объединения в систему, функционирующую по единому регламенту общеев-
разийской образовательной модели, которая будет кумулировать в себе прежние 
достижения и учитывать новые позитивные смыслы исторического будущего.

В заседании приняла участие советник Посольства Республики Казахстан 
Л.Х. Рысымбетова. По мнению участников круглого стола, дискуссия окажет 
позитивное влияние на дальнейшее развитие гуманитарных связей между двумя 
странами.
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Библиотечный 
Кейптаун 
(по материалам 
коллоквиума 
Международной 
ассоциации библиофилов)

Международная ассоциация библиофилов (МАБ), соз-
данная в 1961 г. в Париже, объединяет библиотекарей, 
издателей, собирателей редких книг, реставраторов, спе-
циалистов по консервации, переплетчиков, бизнесменов, 
юристов, дипломатов. Библиотека Российской академии 
наук (БАН) — член МАБ с 1994 года. БАН выступила 
организатором коллоквиума в Санкт-Петербурге. Встре-
чи библиофилов проходят ежегодно в разных странах. 
В статье представлены мероприятия коллоквиума би-
блиофилов в Кейптауне (ЮАР) в 2002 году. Дается описа-
ние выставок книг, рукописей и документов из собраний 
библиотеки Центра книги Кейптауна, Национальной 
библиотеки Южной Африки, библиотеки Кейптаунского 
университета, университета г. Штелленбош, библиотеки 
английского и южноафриканского политического деятеля 
Сесиля Джона Родса и частных коллекций. Материалы 
выставок отражают историю развития африканской 
книжной культуры.

Ключевые слова: Кейптаун, Международная ассоци-
ация библиофилов, книжные выставки, частные книжные 
коллекции, Библиотека Академии наук, БАН, библиофилы, 
Национальная библиотека Южной Африки, Association 
internationale de Bibliophilie. 

Международная ассоциация библиофилов (МАБ, 
Association internationale de Bibliophilie, AIB), соз-
данная в начале 1960-х гг. в Париже, объединила 

людей самых разных профессий: библиотекарей, издате-
лей, собирателей редких книг, реставраторов, специалистов 
по консервации, переплетчиков, бизнесменов, юристов, 
дипломатов. МАБ существует на членские взносы участни-
ков, ее численность не превышает 150 членов. С 1963 г. в 
Париже издается журнал «Bulletin du Bibliophile», который 
выходит два раза в год. 

Библиотека Российской академии наук (БАН) — член 
ассоциации с 1994 г., ставшая организатором коллоквиума 
в Санкт-Петербурге [3]. В качестве представителя БАН я 
участвовал в 11 коллоквиумах и конгрессах, которые про-
ходили в 17 городах мира. Опыт участия в заседаниях МАБ 
позволяет утверждать, что они были и остаются в истории 
книжной культуры уникальным явлением, цель которо-
го — ее сохранение и сбережение [1, 2].

Валерий Павлович 
Леонов, 

директор Библиотеки Российской 
академии наук, 

доктор педагогических наук, 
профессор
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Учитывая, что в 2015 г. Всемирный библиотечный и информаци-
онный конгресс: 81-я Генеральная конференция и Ассамблея ИФЛА 
состоится в Кейптауне (ЮАР), мне показалось интересным рассказать 
коллегам о кейптаунском коллоквиуме МАБ, проходившем 30 сентя-
бря — 3 октября 2002 г., который остался в памяти как яркое событие 
культурной жизни Южно-Африканской Республики.

Вот краткая хроника тех дней.
На коллоквиум приехали 63 члена МАБ, в том числе 12 — из ЮАР. 

Знакомясь со списком участников, я увидел, что более 20 гостей — мои 
старые друзья: Дэвид Чемберс (David Chambers) из Лондона, Роланд и 
Мари-Эн Фолтер (Roland, Mary-Ann Folter) из Нью-Йорка, Роджер Стод-
дард (Roger Stoddard) из Нью-Кастла, Андриана Фонтейн (Andrienne 
Fontainas) из Брюсселя, Конде де Оргаз (Conde de Orgaz) из Мадрида, 
Митсу Нитта (Mitsuo Nitta) из Токио — всех не перечислишь. Оргкомитет 
Кейптауна возглавил знаменитый библиофил Нил Ритчи (Neil Ritchie), 
позже он познакомил меня со своим сыном Марком, с которым мы по-
стоянно переписываемся. 

На приеме у библиофилов я почувствовал повышенное внимание к 
России. Был заметен живой интерес. Говорили хорошие слова о Санкт-
Петербурге и коллоквиуме 1994 г., о Библиотеке Российской академии 
наук. Местные библиофилы с удовольствием рассказывали мне, что 
около 300 русских участвовали на стороне буров в англо-бурской войне 
(1899—1902). Я этого не знал…

30 сентября 2002 г., понедельник. Открытие коллоквиума в Центре 
книги. Очень интересное здание по архитектуре, построенное в евро-
пейском стиле. Огромный читальный зал. На втором этаже — книжные 
полки, расположенные полукругом.

Профессор Кейптаунского университета Вивьен Бикфорд-Смит 
(Vivian Bickford-Smith) прочитала лекцию «Слова, войны и взгляд на 
мир: появление грамотности и книг в Южной Африке». Грамотность в 
ЮАР — это результат сочетания военной силы, миссионерской деятель-
ности, торговли и их влияния на культуру. В. Бикфорд-Смит рассказала 
о книгах и писателях, которые осуществляли этот процесс, в частности 
о переводе произведений У. Шекспира Солом Плаатье (Sol Plaatje) на 
язык тсвана (группа банту), который распространен на юге Африки, и о 
потоке местных южноафриканских журналов, новелл и пьес, который 
сложился к началу XX века.

Затем нашему вниманию была предложена великолепная выставка 
всемирно известного издательства «Келмскотт-пресс» (Kelmscott Press). 
Его основателем был Уильям Моррис (William Morris, 1834—1896). Са-
мое известное и влиятельное частное издательство, которое создавалось 
в 1891 г. как «типографская авантюра», стало последним главным пред-
приятием этого выдающегося дизайнера и восстановителя традиционных 
ремесел. Моррис уделял особое внимание качеству краски, бумаге ручной 
работы, хорошо продуманным шрифтам и иллюстрациям. Все это на-
шло отражение в выпуске 52 книг, ими до сих пор везде восхищаются и 
коллекционируют. Спустя два года после смерти У. Морриса, в 1898 г., 
издательство было закрыто. 

Напечатанные книги делятся на три категории: собственные работы 
У. Морриса, средневековые тексты и классика английской литературы. 

Каталог выставки издательства «Келмскотт-пресс» включал 15 на-
званий, назову некоторые из них: 

● Morris, William, The Wood Beyond the World, 1894. 262 p. Bound in 
limp vellum with silk ties. Stamped in gold on spine. Published: 350 paper co-
pies; 8 vellum copies. [Моррис Уильям. Лес за пределами мира, 1894. 262 с. 
Пергамен в мягком переплете (шелк). Тиснение золотыми буквами на 
корешке. Издано: 350 бумажных экземпляров; 8 — на веленевой бумаге];

● Morris, William, A Dream of John Bull and a King’s Lesson, 1892. 
124 p. Bound in limp vellum with silk ties. Stamped in gold on spine. Pub-
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lished: 300 paper copies; 11 vellum copies. [Моррис 
Уильям. Мечта Джона Буля и урок короля, 1894. 
124 с. Пергамен в мягком переплете (шелк). Тис-
нение золотыми буквами на корешке. Издано: 
300 бумажных экземпляров; 11 — на веленевой 
бумаге];

● Lull, Ramon, The Order of Chivalry, and 
L’Ordene de Chevalerie with a translation by Mor-
ris, 1893. 150 p. Bound in limp vellum with silk ties. 
Stamped in gold on spine. Published: 225 paper co- 
pies; 10 vellum copies. [Льюль Рамон, Книга о ры-
царском ордене с переводом У. Морриса, 1893. 
150 с. Пергамен в мягком переплете (шелк). Тисне-
ние золотыми буквами на корешке. Издано: 225 бу-
мажных экземпляров; 10 — на веленевой бумаге];

● Tennyson, Alfred, Lord, Maud, 1893. 70 p. 
Bound in limp vellum with silk ties. Stamped in gold 
on spine. Published: 500 paper copies; 5 vellum co-
pies. [Теннисон Альфред, Магдалина, 1893. 70 с. 
Пергамен в мягком переплете (шелк). Тиснение 
золотыми буквами на корешке. Издано: 500 бу-
мажных экземпляров; 5 — на веленевой бумаге].

Следующий раздел выставки — презентация 
южноафриканских экслибрисов из коллекции 
Е.М. Сандлера (E.M. Sandler). Самый ранний юж-
ноафриканский экслибрис, возможно, относится 
ко второй четверти XIX века. Экслибрисов, напо-
минавших о том времени, было немного. Скорее 
всего, они были изобретены и напечатаны в Евро-
пе, из них несколько принадлежало британским 
губернаторам в Кейптауне. Как это ни странно, 
губернатор сэр Джордж Грей (George Grey), наи-
более заметный книжный благодетель той эпохи 
в Южной Африке, не имел экслибриса. Хотя в 
Кейптауне в XIX в. и существовало несколько из-
вестных частных библиотек, личный экслибрис 
стал знаком местных книжных владельцев лишь 
к началу следующего столетия. Первые экслибри-
сы были, главным образом, гербовыми, и сейчас 
они являются редкостью. 

Подготовленная для участников коллокви-
ума выставка представляла единственную част-
ную коллекцию южноафриканских экслибрисов. 
Перечислю отдельные экслибрисы:

● Ritchie Neil (Ритчи Нил). Британский ино-
странный служащий. Библиограф и библиофил. 
Член МАБ. Художник экслибриса: Лида Киндерс-
ли (Lida Kindersley) (Кэмбридж);

● Botha J.S.F. (Frikkie) (Бота Фрикки). Ди-
пломат, библиофил и редактор журнала Обще-
ства библиофилов в Кейптауне «Philibiblion». 
Почетный пожизненный президент Общества 
библиофилов в Кейптауне. Член МАБ. Художник 
экслибриса: Элсейб Шейди (Elsabe Schady).

● Geary-Cooke Richard (Гери-Коок Ричард). 
Капитан-лейтенант (Королевский морской флот). 
Бизнесмен и библиофил. Коллекционирует книги 
по ботанике и птицам. Член МАБ. Художник экс-
либриса: его жена Фей Андерсон (Fay Anderson). 

Коллекция из 16 рисунков южноафрикан-
ских птиц и диких растений из библиотеки Р. 
Гери-Коока и Ф. Андерсон надолго задержала 
наше внимание. Каждый рисунок сопровождался 
краткой аннотацией о художнике.

Завершил первую часть дня доклад доктора 
Дональда Керра (Donald Kerr) из Новой Зеландии 
(Центральная городская библиотека Окленда) 
«Книги в готическом стиле и библии на языке 
хоса: коллекционная деятельность сэра Джорджа 
Грея в Южной Африке». Основываясь на двух 
документах, Д. Керр рассказал о периоде жизни 
Дж. Грея, когда тот был губернатором колонии 
Кейптауна. Первый документ — письмо, написан-
ное Греем в 1858 г. в адрес книготорговцев Томаса 
и Уильяма Бунов (Thomas and William Boone) в 
Лондон. Его содержание стало наглядным при-
мером развития интереса к коллекционирова-
нию в регионе. Второй документ — дезидераты 
местных языковых материалов, напечатанные 
еще в 1855 году. Этот 12-страничный памфлет в 
форме брошюры, подготовленный Греем, был рас-
пространен среди официальных представителей 
церкви, миссионеров, исследователей, лингвистов 
и служащих армии и флота по всему африканско-
му континенту. 

В 1861 г. Дж. Грей подарил свою первую кол-
лекцию Кейптауну и вошел в историю как основа-
тель библиофильской деятельности Южной Аф-
рики.

Вторая половина дня 30 сентября прошла в 
Национальной библиотеке. В приветствии ее ди-
ректора Питера Лора (Peter Lor) прозвучали очень 
важные слова о месте библиотеки в сохранении 
редких изданий и рукописей:

«На фундаменте библиофильства, любви к 
книгам были построены библиотеки. В то время 
как коллекционеры могли бы жить без институци-
ональных библиотек, эти библиотеки не могли бы 
быть созданы, не будь коллекционеров. Это, конеч-
но, относится и к Национальной библиотеке Южной 
Африки. Одна личная коллекция, коллекция фон 
Дессина, первоначально была завещана голланд-
ской реформатской церкви в 1761 году. Она стала 
фундаментом публичной библиотеки и была переда-
на ей в 1820 году. Эта библиотека стала основанием 
той, которая сейчас называется Национальной.

Библиотека служит для сохранения и под-
держания своих коллекций не только в виде фи-
зических объектов, но также информации, знаний 
и памяти. Это открывает возможность для интер-
претаций в зависимости от культурного контек-
ста, новых интересов и акцентов. Таким образом, 
она предназначена для того, чтобы внести новый 
вклад. Библиотека содействует дальнейшему раз-
витию знаний и росту книжной культуры в самом 
широком смысле. 

Сегодня она выступает в роли организатора 
выставки некоторых самых ценных собраний для 
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кейптаунского коллоквиума МАБ. Ценность представляется часто субъ-
ективным вопросом и чаще всего определяется социально-политическими 
соображениями, в зависимости от доминирующих проблем той или иной 
эпохи. Несмотря на то что все коллекции Национальной библиотеки имеют 
ценность, в наших коллекциях есть такие единицы хранения, которые в 
этот период возобновления интереса к африканскому культурному наследию 
воплощают гораздо больше, чем лишь фиксацию идей на бумаге. Они отра-
жают положение и статус книг на протяжении веков, миграцию издательств 
и книг на наш континент, отношения между Европой и Южной Африкой, и 
изменение ценности, присущей ранним документам на африканском языке.

В контексте “владельца зеркала нации” (ключевая роль Библиотеки) 
коллекция Грея также является важной в своем представлении ранних 
миссионерских импринтов материалов на африканском языке. Коллекция 
включает памфлеты и документы, опубликованные на южноафриканских 
миссионерских станциях, таких как Лавдейл, Маунткук и Куруман. Мы 
гордимся тем, что показываем образцы этих текстов в соответствии с на-
шим стремлением содействовать пониманию богатого документального на-
следия Южной Африки. Этот материал имеет большое значение для нового 
поколения южноафриканцев, которые хотят знать больше о том, откуда мы 
произошли, что сделало нас такими, какие мы есть, и что формирует наше 
будущее» [5].

Гостям была предложена выставка, которая состояла из нескольких 
разделов. 

1. Средневековые рукописи.
2. Сочинения эпохи Возрождения.
3. Инкунабулы.
4. Сочинения по филологии, издательства миссионеров и фольклор.
5. Специальные собрания по Западной и Восточной Африке, Австралии 

и Полинезии, Китаю, Америке.
6. Голландия в африканистике.
7. Южноафриканская политика, работорговля.
8. Книги из коллекции Гордона Нурзе.
9. Книги из коллекции Иохима фон Дессина (Joachim Nicolaus von 

Dessin, 1704—1761) — немецкого резидента, чиновника и клерка на Мысе 
Доброй Надежды. 

10. Коллекция библиофила Чарльза Феарбриджа (Charles Aken 
Fairbridge, 1824—1893).

11. Коллекция библиотеки Спрингбок (Springbok).
Лекции и выставки первого дня оставили очень хорошее впечатление. 

Более того, подобные материалы хотелось бы иметь в печатном виде, так 
как они содержат богатую и малоизвестную информацию. Из приветствий 
и лекций о грамотности в ЮАР четко прослеживалась мысль, что для мест-
ного населения книга однозначно важнее, чем компьютер. 

Библиофилы Кейптауна подарили мне книгу, в которой русским море-
плавателем и путешественником, вице-адмиралом, членом-корреспонден-
том Петербургской Академии наук Василием Михайловичем Головниным 
(1776—1831) во время плавания на шлюпе «Диана» собраны факты о Кейп-
тауне начала XIX века. 

1 октября 2002 г., вторник. Первую половину дня провели в Кейптаун-
ском университете (University of Cape Town, UCT), основанном в 1829 году. 
Директор университетских библиотек Джоан Рапп (Joan Rapp) рассказала 
о сети библиотек, их истории и коллекциях. Как и все современные библи-
отеки, библиотека Кейптаунского университета переходила в то время на 
современные цифровые технологии. Редкие книги, рукописи, произведения 
искусства и другие материалы специального характера, хранителями ко-
торых выступила библиотека Кейптаунского университета, формировали 
фундамент качественных исследований. Сотрудники, работавшие с этими 
материалами в XXI в., соответствовали идеалу «ученого-библиотекаря» 
XIX—XX вв.: образованные и знающие, профессионально обученные,  
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независимые исследователи. Д. Рапп отметила, 
что профессионализм сотрудников постоянно под-
держивается их участием в конференциях как в 
ЮАР, так и за ее пределами. Результаты их ис-
следований вносят весомый вклад в развитие би-
блиофильства. Они касаются не только библиотеч-
ной тематики, но и затрагивают культуру средств 
массовой информации и даже детскую литературу 
(о чем мало кто знает).

Во время экскурсии по университетской би-
блиотеке еще раз убедился в том, что наша про-
фессия нас объединяет, независимо от статуса 
страны и цвета кожи.

Особого внимания заслуживала небольшая 
подборка экспонатов из коллекции нобелевско-
го лауреата 1907 г. Редьярда Киплинга (Joseph 
Rudyard Kipling, 1865—1936). Основу ее сфор-
мировал Джон Скот Иван Макгрегор (John Scott 
Ivan McGregor, 1887—1969) с важными дополне-
ниями после того, как она поступила в универси-
тет. Киплинг, которого часто называют «поэтом 
империи», высказывал устойчивое мнение о том, 
что касалось британского господства за рубежом. 
У него были прочные связи с Южной Африкой. 
Р. Киплинг часто проводил время в коттедже «The 
Woolsack», построенном его другом Сесилем Род-
сом (Cecil John Rhodes). Позже этот коттедж стал 
частью Кейптаунского университета.

Коллекция Дж. Макгрегора включала в себя 
более 2 тыс. томов — книги Киплинга и о нем, 
первые прижизненные издания, сборники избран-
ных произведений, библиография. Вся коллекция 
каталогизирована, проанализирована и проан-
нотирована собственноручно Макгрегором. Как 
член общества Р. Киплинга Дж. Макгрегор вел 
переписку с членами общества и просил у них 
экземпляры материалов, связанные с писателем. 

Там же была представлена небольшая под-
борка курьезов: книга, переплетенная собачьей 
кожей; антиапартеидные периодические издания, 
специально переплетенные в безобидные обложки 
для обмана властей; конверт с отметкой цензора 
времен англо-бурской войны; газета, напечатан-
ная в условиях осады в городе Мафекинг в 1901 г.; 
рукопись проповеди в защиту участников Рейда 
Джеймсона (Jameson Raid) и паспорта рабов.

Нам показали и некоторые документы об 
апартеиде: отчеты о чтении заключенных, их чи-
тательские билеты со штампами, письма Нельсо-
на Манделы (у него был очень хороший почерк), 
дневники Р. Киплинга. Книга «Кисть природы» 
Фокса Тальбота (Fox Talbot H. The Pencil of Na-
ture. London, 1844—1846) — первая книга с фото-
иллюстрациями (стоимостью 50 тыс. долларов). 

Вторая половина дня 1 октября прошла в 
Замке Доброй Надежды (Castle of Good Hope). Нас 
встретил 92-летний библиофил, член МАБ Уолтер 
Мидделманн (Walter Middlemann), коллекцио-
нер ботанической литературы. В оригинальной 

экспозиции У. Мидделманна было представлено 
40 ранних книг по ботанике, описывающих кап-
скую флору.

У. Мидделманн находился в зале, где распола-
гались его книги и альбомы с иллюстрациями. Я по-
дошел к нему, мы познакомились и разговорились. 
После поездки в Японию, где БАН представляла 
ботанические коллекции К. Тунберга, Ф. Зибольда 
и К. Кавахары, нам было о чем побеседовать. 

После осмотра выставки Николас Баркер 
(Nicolas Barker) (Лондон) выступил с докладом о 
леди Энн Барнард (Anne Barnard, 1750—1825), ее 
дневниках и акварелях, созданнных во время пре-
бывания в Кейптауне. Энн Барнард — дочь графа 
Джеймса Линдсея (James Lindsay), известна как 
автор шотландской баллады «Старый Робин Грей» 
(«Auld Robin Gray»). Ее дневники — это картины 
в словах, а рисунки — живые комментарии о со-
бытиях жизни, по ним можно реконструировать 
жизнь в городе в 1800 г. (три дневника с иллю-
страциями, отреставрированные профессионала-
ми, позволяют реконструировать часть ее жизни 
в 1800-е гг. в Кейптауне).

2 октября 2002 г., среда. Поездка в Универси-
тет г. Штелленбош (Stellenbosch), где нас привет-
ствовал его ректор, профессор Крис Бринк (Chris 
Brink), рассказав об уникальных коллекциях, 
подготовленных для участников коллоквиума: 
материалы, связанные с европейским открытием 
Южной Африки и с развитием африкаанс как 
письменного и литературного языка. Здесь были 
рукописи, книги, карты и фотографии. Многие из 
них являются исключительной редкостью. 

Выставка «Африканская коллекция в Би-
блиотеке Дж.С. Герике» (J.S. Gericke) состояла 
из трех разделов. Она насчитывала свыше 20 тыс. 
книг, в том числе редкие и текущие материалы об 
Африке южнее Сахары. Начавшись в 1894 г. со 
скромной коллекции в читальном зале в Коллед-
же Виктории в Штелленбоше, она стремительно 
разрасталась и превратилась в одну из самых за-
мечательных южноафриканских коллекций. 

Первый раздел выставки — журнал о ранних 
путешествиях — включил 34 названия, второй — 
содержал сведения о картографическом фонде аф-
риканской коллекции. Третий раздел объединил 
издания по развитию африкаанс как письменного 
и литературного языка.

3 октября 2002 г., четверг. Посещение грота 
Шуур и библиотеки Сесиля Джона Родса (Cecil 
John Rhodes, 1853—1902), английского и южно-
африканского политического деятеля, диктатора, 
инициатора английской колониальной экспансии 
в Южной Африке, основателя Фонда Родса. 

Его библиотека размещена в гроте Шуур, ре-
зиденции, построенной для его семьи в 1893 г. по 
проекту сэра Герберта Бейкера (Herbert Baker), 
известного архитектора профсоюзных зданий в 
Претории. Особого внимания в библиотеке Родса 
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заслуживает уникальная коллекция переводов на английский язык 
латинских и греческих текстов оксфордскими учеными. Они были за-
казаны Родсом, чей интерес к труду Эдуарда Гиббона (Edward Gibbon) 
«История упадка и разрушения Римской империи» вызвал потребность 
знакомства с работами, процитированными Э. Гиббоном. После смерти 
С. Родса в 1902 г. его семья передала дом народу Южной Африки в каче-
стве будущей резиденции премьер-министра страны. Подробная статья 
о библиотеке появилась в январе 1994 г. в ежеквартальном журнале 
Общества библиофилов в Кейптауне «Philobiblon». Автор статьи Аннет 
ван дер Хеевер (Annette van der Heever) написала о С. Родсе, его деятель-
ности и собирании книг. 

Впечатляет дом, где жил Родс, позже туда приезжал и Нельсон 
Мандела. В нем имеются помещения для экскурсантов, а есть места, 
куда вход воспрещен, например, мы увидели ванную из цельного куска 
зеленого гранита весом в несколько тонн (для членов коллоквиума было 
сделано исключение).

В Кейптауне Нил и Марк Ритчи пригласили меня подняться на 
фуникулере на Столовую гору (Table Mountain). Зрелище неописуемое! 
Взору открывается место, где заканчивается африканский континент, 
где пересекаются Атлантический и Индийский океаны, откуда всего чуть 
более 6 тыс. км с небольшим до Антарктиды. Сделал много снимков…  
Остались приятные воспоминания от общения с ними, от посещения 
дома и великолепной библиотеки, которую Нилу удалось перевезти из 
Италии, где он жил до переезда в Кейптаун. В ней я увидел «Анатомию 
библиомании», изданную в Лондоне в начале 1930-х годов. Позднее мой 
друг, швейцарский библиофил Ганс Нойбауэр (Hans Nohbauer) помог мне 
найти это первое издание, за что я ему очень благодарен. Книга редкая и 
актуальная сегодня [4]. На память остались удивительные африканские 
сувениры, подаренные Нилом! 

Закрытие коллоквиума произвело незабываемое впечатление. На 
большой общей фотографии мои друзья оставили свои автографы. Смо-
трю на них — и все было как будто вчера.
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Библиотеки-юбиляры’2015

• 45 лет. — В 1970 г. основана Областная дет-

ская библиотека им. М.М. Пришвина. Орел.

• 60 лет. — В 1955 г. основана Област-

ная специальная библиотека для слепых 

им. Н.А. Островского. Калуга.

• 75 лет. — В 1940 г. основана Центральная би-

блиотека № 109 им. М.А. Шолохова. Москва.

• 85 лет. — В 1930 г. основана Научная библио-

тека Ивановской государственной текстиль-

ной академии. Иваново.

• 95 лет. — В 1920 г. основана Российская госу-

дарственная библиотека для слепых. Москва.

• 130 лет. — В 1885 г. основана Музейная би-

блиотека Саратовского государственного 

художественного музея им. А.Н. Радищева. 

Саратов.

• 155 лет. — В 1860 г. основана Самарская об-

ластная универсальная научная библиотека. 

Самара.
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Государственная 
библиотека СССР 
им. В.И. Ленина 
от эвакуации до 
Великой Победы 
(по избранным 
документам 
и фотоматериалам 
из архива РГБ)

Статья, посвященная 70-летию Великой 
Победы, включает отдельные эпизоды из жизни 
и деятельности сотрудников Государственной 
библиотеки СССР им. В.И. Ленина (далее — 
ГБЛ) в период Великой Отечественной войны — 
в годы серьезных испытаний. Деятельность ГБЛ 
в военное время была многообразна, и отдельные 
ее направления отражены в данной публикации 
на базе архивных документов.

Ключевые слова: Великая Отечествен-
ная война, Государственная библиотека СССР 
им. В.И. Ленина, деятельность ГБЛ в военных 
условиях.

Великая Отечественная война для коллек-
тива ГБЛ, как и для всей страны, стала чу-
довищной неожиданностью, но библиотека 

уже была к ней в определенной степени подготов-
лена. Еще до начала войны на всех промышлен-
ных предприятиях и в культурных учреждениях 
СССР была организована местная противовоз-
душная оборона (МПВО), в задачу которой вхо-
дила организация защиты конкретного объекта 
от воздушных налетов средствами коллектива 
сотрудников данного учреждения. Поэтому уже 
в первый день войны — 22 июня 1941 г. — был 
издан приказ № 1 по объекту МПВО ГБЛ «О мерах 
безопасности на территории библиотеки в свя-
зи с началом войны с Германией», подписанный 
начальником МПВО объекта К.Р. Каменецкой 
и начальником штаба МПВО объекта Г.В. Исае-
вым [1]. В приказе перечислялись необходимые 
меры, которые должны были принять сотрудники 
ГБЛ: иметь личные противогазы, заучить различ-
ные сигналы воздушной и химической тревоги, 
привести в состояние готовности специальные 
объектовые формирования и т. д. Данный при-

Александр Львович
Дивногорцев, 

главный библиотекарь 
отдела хранения 

и использования документов 
Российской государственной 

библиотеки,
кандидат педагогических 

наук
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каз распространялся также на жильцов домов, 
расположенных на территории ГБЛ (дома № 14 
и 16 по ул. Маркса-Энгельса), но не являвшихся 
сотрудниками библиотеки. 

Бойцы МПВО ГБЛ достойно встретили пер-
вые налеты фашистской авиации в конце июля 
1941 года. Директор ГБЛ Николай Никифоро-
вич Яковлев (1898—1970), возглавлявший би-
блиотеку в 1939—1943 гг., в докладной записке 
Председателю Киевского районного Совета де-
путатов трудящихся Колобовой 24 июля 1941 г. 
«О действиях бойцов МПВО ГБЛ во время нале-
тов немецкой авиации» писал, что в ночь с 21 на 
22 июля и с 23 на 24 июля вражеские самолеты 
сбросили на объект 50 зажигательных бомб, но 
«благодаря прекрасной бдительности бойцов объ-
ектовой команды, а также военизированной по-
жарной команды и работников ведомственной 
милиции, начавшиеся пожары от зажигатель-
ных бомб были немедленно ликвидированы» [2]. 
В письме перечислялись фамилии сотрудников 
ГБЛ, отличившихся в тушении немецких «зажи-
галок». Среди них была названа Ольга Кормили-
цына, которой в то время было всего 17 лет. Автор 
познакомился с ней спустя много лет уже как с 
Ольгой Ивановной Малкиной1. Она рассказывала, 
как до слез боялась (как, впрочем, и другие юные 
девушки, состоявшие в пожарном взводе объекто-
вой команды) в те драматические ночи вражеских 
бомбежек, но, преодолевая страх, мужественно 
выполняла свои обязанности. Так, 21 февраля 
1942 г. во время очередного налета немецкой ави-
ации зажигательная бомба пробила крышу Старо-
го здания ГБЛ и, застряв в стропилах, загорелась. 
Неподалеку находились Ольга Кормилицына и 
еще одна девушка, которые, схватив два мешка с 
песком и ведро с водой, подбежали к очагу пожара 
и быстро ликвидировали его [3]. 

В связи с тем, что линия фронта с первых 
недель войны интенсивно отодвигалась на вос-
ток, приближаясь к Москве (28 июня 1941 г. пал 
Минск, 16 июля немецкие войска ворвались в 
Смоленск), перед руководством ГБЛ уже в июле 
встал вопрос об эвакуации части ее фонда. Наибо-
лее ценная партия редких книг и рукописей была 
погружена на баржу и 28 июля 1941 г. отправлена 
в г. Бор, расположенный на левом берегу Волги 
напротив Горького (ныне — Нижний Новгород). 
В Бор этот ценный груз прибыл 7 августа, однако 
находился там недолго. Промышленные предпри-
ятия Горького произвели приблизительно 30% 
всех артиллерийских орудий, более 10% всех тан-
ков, выпускавшихся во время войны советской 
промышленностью, большое количество другой 
военной техники, поэтому уже осенью 1941 г. 
гитлеровская авиация стала интенсивно бомбить 
этот город. Немецкие самолеты во время налетов 
нередко появлялись и над Бором, создавая серьез-
ную угрозу хранившимся там книгам из фондов 

ГБЛ. В связи с этим руководство ГБЛ настояло 
перед вышестоящими органами (прежде всего, пе-
ред руководством Наркомпроса РСФСР, которому 
подчинялась библиотека) о перемещении библио- 
течных книг далее на восток — в город Молотов 
(ныне — Пермь), который был вне досягаемости 
вражеских бомбардировщиков. В начале ноября 
1941 г. рукописи и редкие книги были погружены 
в вагоны и по железной дороге через 15 дней до-
ставлены в Молотов.

Вторая партия предназначенных руковод-
ством и специалистами ГБЛ к эвакуации книг 
была оправлена из Москвы в двух крупных (пуль-
мановских) вагонах уже практически в зимних 
условиях — 14 и 17 ноября 1941 года. Видимо, 
вследствие концентрации на железной дороге гру-
зов оборонного назначения и санитарных эшело-
нов только через два месяца, 19 января 1942 г., 
эти вагоны прибыли к пункту назначения — на 
станцию Мотовилиха вблизи Молотова. О труд-
ностях, возникших в крайне холодную погоду, 
сообщала в своем письме от 28 января 1942 г. ди-
ректору ГБЛ Н.Н. Яковлеву директор филиала 
эвакуированных фондов Клара Рафаиловна Ка-
менецкая: «Вагоны были разгружены на пакгауз 
в день прибытия и в течение 22-го и 23-го января 
доставлены в здание клуба им. Свердлова.

Работу по разгрузке и перевозке фондов 
проводили в условиях 40-градусного моро- 

Перемещение книг в 18-ярусное книгохранилище  
ручным конвейером
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за (! — А.Д.). Отмечаю исключительно самоотверженную работу следу-
ющих сотрудников: Андриановой, Потаповой, Вульф, Потехина, Саф-
роновой, Рейнгольд, Склизневой, Тихомировой, Шафранской, которые 
обеспечили беспрерывные дежурства на пакгаузе, сопровождали фонды 
в пути и аккуратно вели запись выгружаемых фондов.

С большими трудностями удалось достать транспорт. Помог нам 
парторг ЦК ВКП(б) Молотовского завода тов. Сендюков, благодаря его 
рекомендации завод дал нам тягач с 2-я платформами, на которых и 
перевезли фонды. Из-за невероятно сильных морозов два раза в про-
цессе перевозок с тягачом происходили аварии, и платформы с фонда-
ми оставались по несколько часов среди улицы. Вот в эти-то тяжелые 
часы сотрудники, участвующие в перевозке, обеспечили бесперебойные 

дежурства.
Директор филиала Каменецкая» [4].
Так, благодаря стойкости сотрудников 

Ленинской библиотеки, проявленной ими в 
тяжелых зимних условиях Среднего Урала, 
обеспечивалась сохранность национальных 
книжных богатств. Такую же стойкость они 
проявляли в летние, осенние, зимние ночи 
1941—1942 гг., когда им приходилось бо-
роться с фашистскими зажигательными 
бомбами, которые составляли более 95% 
всех авиабомб, сброшенных вражескими 
самолетами на нашу столицу.

15 вагонов с книгами, эвакуирован-
ными из фонда ГБЛ, застряли на разных 
станциях Пермской железной дороги, 
но благодаря энергичной деятельности 
дирекции ГБЛ и К.Р. Каменецкой были 
обнаружены и благополучно доставлены, 
хотя и позднее, в Молотов. 30 мая 1942 г. 
директор ГБЛ Н.Н. Яковлев в приказе 
по Ленинской библиотеке объявил бла-
годарность за большую проделанную ра-
боту коллективу филиала библиотеки в 
Молотове [5].

Значительная часть фонда ГБЛ в 
июле—сентябре 1941 г. была заштабели-
рована на нижних ярусах основного книго-

хранилища (корпус «Д»). На этом настоял в своем письме еще от 30 июня 
1941 г. Председателю Совнаркома РСФСР И.С. Хохлову нарком просве-
щения РСФСР В.П. Потёмкин [25], немало сделавший во время войны 
для отечественного библиотечного дела. Эвакуированные в Молотов фон-
ды в течение июля—августа 1944 г. речным путем и по железной дороге 
были возвращены в Москву.

В мае 1942 г. в жизни ГБЛ произошло другое крайне важное, не-
сколько неожиданное для трудного военного времени, но свидетельству-
ющее о заботе государства и библиотеки о юном поколении, событие: 
в соответствии с приказом Н.Н. Яковлева от 10 мая 1942 г. в ГБЛ был от-
крыт детский читальный зал, который работал с 10 часов утра до 6 часов 
вечера [6]. Его торжественное открытие состоялось 24 мая 1942 г., на нем 
присутствовали, в частности, нарком просвещения РСФСР В.П. Потём-
кин, директор ГБЛ Н.Н. Яковлев, детский писатель Л.А. Кассиль, другие 
детские писатели и поэты, некоторые из которых приехали для участия 
в этом событии с фронта. Заведующим залом была назначена Клавдия 
Павловна Анохина. За первый год работы детского читального зала в нем 
обслуживались 52 867 читателей, которым было выдано более 130 тыс. 
книг, организовано 22 беседы с детскими писателями.

Эвакуация фондов ГБЛ у лифта (1941 г.)
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Поскольку в Москве и в 1942 г. 
периодически объявлялись воздуш-
ные тревоги (массированные налеты 
на столицу немцы осуществляли до 
июня 1942 г.), в детском читальном 
зале было вывешено объявление 
следующего содержания: «Ребята! 
По сигналу “Воздушная тревога” 
оставьте книги на столе и в сопро-
вождении дежурного библиотекаря 
пройдите в бомбоубежище» [7].

В первые дни войны в Москве 
начали формироваться районные ди-
визии народного ополчения. Боль-
шая группа сотрудников ГБЛ (в том 
числе такие крупные специалисты, 
как М.М. Клевенский и Д.Н. Ча-
ушанский, которые впоследствии в боях были 
тяжело ранены) вступила в дивизию народного 
ополчения Киевского района. В дальнейшем эта 
часть была преобразована в 77-ю стрелковую ди-
визию, в марте 1943 г. за доблесть, проявленную 
в Сталинградской битве, ставшую гвардейской. 
Коллектив ГБЛ переписывался с этой воинской 
частью, посылал ей подарки. 30 июня 1943 г. ди-
ректор ГБЛ Н.Н. Яковлев, секретарь партбюро 
Н.Н. Минин, председатель месткома А.Я. Подсот-
ская направили командованию 77-й гвардейской 
стрелковой дивизии приветственное письмо:

«Дирекция, партком и местком Государ-
ственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина го-
рячо приветствуют в Вашем лице бойцов и ко-
мандиров 77-й гвардейской дивизии со второй 
годовщиной со дня ее образования и желает Вам 
новых славных побед в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками.

Лучшие люди нашего Киевского района соз-
дали Вашу дивизию, спаяли ее своей кровью, сво-
ей безграничной преданностью Родине и великому 
Сталину, своей несокрушимой уверенностью в 
победе. Мы гордимся тем, что и работники нашей 
библиотеки были в тех отрядах народного опол-
чения, из которых сложилась и выросла Ваша 
дивизия, и мужественно сражались в Ваших ря-
дах. Это дает нам право чувствовать себя особенно 
близко, кровно связанными с Вами.

Мы уверены в том, что 77-я гвардейская 
стрелковая дивизия, показавшая свою доблесть 
и мужество в многочисленных боях с немецкими 
захватчиками и участвовавшая в бессмертном 
Сталинградском сражении2, покроет свое знамя 
новыми славными победами и сокрушающими 
ударами по ненавистному врагу.

Примите наш скромный подарок в виде не-
большой библиотеки и наши горячие братские 
пожелания» [8].

Это письмо было отправлено буквально на-
кануне начала битвы на Курской дуге, в которой 
77-я гвардейская стрелковая дивизия проявила 

воинскую доблесть, а ее командование — полко-
водческий талант.

Одним из видов деятельности ГБЛ в годы вой- 
ны являлось шефство библиотеки над эвакуаци-
онным госпиталем № 5005, которое она осущест-
вляла почти с самого начала боевых действий под 
Москвой. Госпиталь располагался вблизи Киев-
ского вокзала, поэтому территориально ГБЛ на-
ходилась относительно недалеко от него. В этом 
госпитале находились на излечении, в частности, 
некоторые сотрудники ГБЛ (М.М. Клевенский, 
Д.Н. Чаушанский и др.), воевавшие в составе ди-
визии народного ополчения Киевского района.

Библиотека организовала в нем свой не-
большой филиал, для которого выделила из соб-
ственных фондов 2 тыс. книг. В течение только 
1942 г. раненым в этом госпитале было выдано 
37 460 книг, большая часть которых доставлялась 
непосредственно в палаты, поскольку далеко не все 
раненые могли получать книги самостоятельно.

Широко практиковалось чтение вслух в пала-
тах для тяжелораненых специально выделенными 
сотрудниками ГБЛ. Заслуженной любовью ране-
ных и глубоким уважением руководства госпита-
ля пользовалась Анна Алексеевна Ромодановская, 
старший библиотекарь отдела рукописей ГБЛ, ра-
ботавшая в качестве библиотекаря госпиталя [9].

Сотрудницы Ленинской библиотеки, рабо-
тавшие в госпитале № 5005, часто помогали кор-
мить тяжелораненых, писали под их диктовку 
письма родным и друзьям. Они также подбирали 
подходящие книги, что было далеко не просто, 
поскольку культурно-образовательный уровень 
бойцов был весьма различен — от высшего обра-
зования до начального, что определяло характер 
искомой литературы. Кроме того, среди раненых 
было немало бойцов и офицеров других нацио-
нальностей, которые изъявляли желание читать 
книги не только на русском, но и на родном на-
циональном языке.

В фонде архива РГБ хранится среди других 
документов отчет о работе в госпитале № 5005 

Общий читальный зал ГБЛ (1941—1942 гг.)
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главного библиотекаря кабинета библиотековедения ГБЛ Зинаиды Алек-
сандровны Евтеевой. В ее функции входило, главным образом, чтение 
раненым художественной и общественно-политической литературы: 
рассказов А.П. Чехова, А.М. Горького, повестей А.С. Пушкина, художе-
ственных произведений других авторов или отрывков из них, системати-
ческое чтение газетных статей [10].

Периодически Ленинская библиотека дарила своему подшефному 
госпиталю № 5005 партии книг из своего дублетного фонда. Например, 
в марте 1945 г. она подарила 200 книг художественной литературы на 
языках народов СССР [11].

Кроме того, коллектив ГБЛ посылал подарки для раненых госпита-
ля к праздничным датам. Так, к 1 мая 1943 г. в госпиталь № 5005 было 
передано двадцать экземпляров книг, двадцать штук записных книжек, 
тетради, открытки, конверты, почтовая бумага, кисеты, носовые платки, 
несколько флаконов одеколона и другие предметы, нужные в госпиталь-
ных условиях находящимся на излечении бойцам и офицерам [12].

Коллектив ГБЛ также нередко отправлял различные подарки и в 
действующую армию. Например, в соответствии с приказом по ГБЛ от 
20 февраля 1942 г., подписанным директором Н.Н. Яковлевым, на За-
падный фронт для вручения подарков бойцам к 24-й годовщине Крас-

ной армии была командирова-
на заведующая отделом фонда 
ГБЛ Дорина Федоровна Брод-
ская [13].

Важную роль ГБЛ сыгра-
ла в восстановлении библио-
течного хозяйства СССР, по-
страдавшего в период враже-
ской оккупации. Приведу ряд 
примеров. Уже в 1942 г. ГБЛ 
оказала помощь Калининской 
(ныне — Тверской) областной 
библиотеке им. А.М. Горького. 
В октябре—декабре 1941 г. Ка-
линин был оккупирован немец-
кими войсками, которые всего 

за два месяца нанесли огромный ущерб городу, в частности полностью 
разгромили областную библиотеку. Весной 1942 г. Ленинская библиотека 
приступила к подготовке передачи некоторой партии книг пострадавшей 
библиотеке. 3 июня 1942 г. в соответствии с актом «О передаче книг в об-
ластную библиотеку г. Калинина», подписанным заместителем директора 
ГБЛ по библиотечной части Н.Я. Горбачевской, директор Калининской 
областной библиотеки О.Е. Бирон приняла 10 тыс. томов книг в 35 ящи-
ках, что было одним из первых шагов по восстановлению этой областной 
библиотеки [14].

9 февраля 1943 г. ЦК ВКП(б) принял постановление о создании при 
Наркомпросе РСФСР книжного фонда для восстановления разрушенных 
и пострадавших в период вражеской оккупации советских библиотек. 
В числе других крупных библиотек активное участие в выделении книг 
для Госфонда литературы приняла и Ленинская библиотека. 3 июля 
1943 г. заместитель директора ГБЛ Н.Я. Горбачевская в письме началь-
нику Управления Госфонда литературы Д.Б. Марчукову писала: «Из 
170 000 т.т. книг и периодики, которые должны быть переданы непо-
средственно в Госфонд, в течение июня сдано 20 000 т.т., а остальные 
150 000 т.т. библиотека сдаст в течение июля—сентября месяцев, причем 
ежедекадно будет передаваться 16.000—17.000 т.т.» [15].

Следует отметить, что в отдельных случаях ГБЛ выделяла книги для 
пострадавших в оккупации библиотек еще до освобождения городов, в ко-
торых они находились. Например, в письме от 12 октября 1943 г. Д.Б. Мар-

Подразделение 
МПВО ГБЛ  

(1941 г.)
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чукова новому директору ГБЛ Василию Григорье-
вичу Олишеву (1905—1982), возглавлявшему би-
блиотеку с сентября 1943 г. по 1953 г., библиотеке 
предписывалось выделить для Киевской публичной 
библиотеки 20 тыс. экз. книг, а для Минской пу-
бличной библиотеки — 10 тыс. экземпляров [16]. 
При этом надо упомянуть, что если Киев был ос-
вобожден уже через несколько недель (6 ноября 
1943 г.), то Минск — почти через девять месяцев  
(3 июля 1944 г.). Естественно, что уже после осво-
бождения столиц Украинской и Белорусской ССР 
их библиотеки получили от ГБЛ новые партии книг.

Даже в трудные военные годы в ГБЛ не пре-
кращались работы по научной тематике. Именно 
во время войны приказом наркома просвещения 
РСФСР В.П. Потёмкина от 24 июня 1942 г. в би-
блиотеке был вновь создан Ученый совет. При-
каз был подписан в то время, когда положение на 
фронтах было крайне тяжелым: последние дни 
героически держался Севастополь, кровопролит-
ные бои шли под Ржевом, немецкое командова-
ние готовилось к предстоящему грандиозному 
наступлению на Сталинград и Кавказ. Но руко-
водители советской науки и культуры сделали 
важный шаг по активизации научной деятель-
ности в ГБЛ. В состав Ученого совета ГБЛ вошли 
37 членов, из которых 14 человек представляли 
Ленинскую библиотеку, остальные 23 — нарко-
мат просвещения, другие крупные библиотеки, 
научные учреждения, культурную сферу [17]. 
Например, членами Ученого совета ГБЛ были 
утверждены: заместитель наркома просвещения 
РСФСР Н.Ф. Гаврилов, директор ГБЛ Н.Н. Яков-
лев, известные писатели С.Я. Маршак, И.Г. Эрен-
бург, директор Государственной центральной би-
блиотеки иностранной литературы М.И. Рудоми-
но, директор Государственной политехнической 
библиотеки Н.Т. Толкачёв, директор Всесоюзной 
книжной палаты А.И. Бендик, выдающийся уче-
ный-минералог А.Е. Ферсман, академики-истори-
ки И.И. Минц и Е.М. Ярославский, знаменитый 
художник И.Э. Грабарь.

6—8 августа 1942 г. состоялась первая сес-
сия Ученого совета ГБЛ, посвященная 80-летию 
со времени основания библиотеки в Москве. На 
сессии был обобщен опыт библиотечно-библио-
графической работы в Ленинской библиотеке за 
первый год войны [18].

В годы Великой Отечественной войны кол-
лективы тысяч советских промышленных пред-
приятий и культурных учреждений вносили де-
нежные средства в Государственный фонд оборо-
ны для изготовления различных видов военной 
техники (самолетов, танков, артиллерийских 
орудий и т. д.) с целью скорейшего разгрома нена-
вистного врага. Сотрудники ГБЛ собрали 105 тыс. 
руб. на строительство боевого самолета «Библио-
тека Ленина», за что в 1943 г. удостоились бла-
годарственной телеграммы Верховного Главно-

командующего И.В. Сталина. Привожу полный 
текст этого документа: 

«Прошу передать научным работникам, би-
блиотекарям и служащим Государственной би-
блиотеки СССР имени В.И. Ленина, собравшим 
105 000 рублей на строительство боевого самолета 
“Библиотека Ленина”, — мой братский привет и 
благодарность Красной Армии.

И. Сталин» [19].
Кроме денег на самолет «Библиотека Лени-

на» коллектив ГБЛ также собрал и передал в Гос-
фонд обороны 15 тыс. руб. для создания авиаци-
онного соединения «Москва».

К осени 1944 г. территория СССР, за исклю-
чением части Прибалтики, была освобождена от 
немецко-фашистских захватчиков. Руководство 
ГБЛ, учитывая более благоприятную ситуацию, об-
ратилось к проблеме возобновления строительства 
новых корпусов библиотеки, которое было начато 
еще в 1930 г., но с началом войны законсервирова-
но. 9 октября 1944 г. директор ГБЛ В.Г. Олишев 
направил письмо «О необходимости возобновления 
строительства корпусов Библиотеки» заместителю 
Председателя Совнаркома СССР В.М. Молотову. 
В нем он отметил, что «к моменту консервации 
готовность корпусов была следующая: 

Корпус «А» — на 68%
Корпус «Б» — на 42%
Корпус «В» — на 100% (исключая работы по 

механизации)
Корпус «Г» — на 71%
Корпус «Д» — на 100% (исключая работы по 

механизации).
Острая нужда в помещениях для размещения 

десятимиллионного книжного фонда вынудила 
начать освоение нового книгохранилища (корпус 
«Д»), хотя в нем не установлена необходимая, 
предусмотренная проектами механизация подачи 
книг и читательских требований. Точно так же, в 
связи с острой нехваткой мест в читальных залах, 

Сотрудница ГБЛ В.А. Евтеева кормит раненого в 
подшефном госпитале № 5005,  

отделение головных ранений
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пришлось временно открыть новый читальный зал для научных работ-
ников в корпусе «В» (также при отсутствии необходимой механизации 
и оборудования).

В настоящее время посещаемость читальных залов Библиотеки уже 
превосходит довоенную. Несмотря на открытие нового читального зала 
для научных работников и специального зала для чтения газет и журна-
лов, в Библиотеке стоят длинные очереди читателей, не вмещающихся 
в читальных залах».

На основании изложенного В.Г. Олишев просил В.М. Молотова вклю-
чить в государственный план на 1945 г. работы по завершению строитель-
ства зданий ГБЛ, по осуществлению в ГБЛ механической транспортировки 
книг, пневматической подачи читательских требований, другие работы [20].

Ответом на просьбу В.Г. Олишева стали постановления Совнаркома 
СССР от 6 февраля и 27 марта 1945 года. Дело в том, что в феврале побед-
ного 1945 г. исполнилось 20-летие преобразования Румянцевской госу-
дарственной публичной библиотеки в Государственную библиотеку Союза 

ССР им. В.И. Ленина. В связи 
с этой знаменательной датой 
Совнарком СССР в постанов-
лении от 6 февраля принял 
решение выделить значи-
тельные денежные средства 
на различные нужды ГБЛ: на 
премирование лучших работ-
ников библиотеки, на финан-
сирование ее научной работы, 
на покупку иностранной лите-
ратуры, кроме того ГБЛ пре-
доставлялось право на получе-
ние третьего обязательного эк-
земпляра всех произведений 
печати, выходящих на тер-
ритории СССР. Сотрудникам 
библиотеки предоставлялись 
также льготы на приобрете-

ние промтоваров: верхней одежды, костюмов, обуви, белья. Постановление 
было подписано заместителем Председателя Совнаркома СССР В.М. Моло-
товым и Управляющим делами Совнаркома СССР Я.Е. Чадаевым [21].

27 марта 1945 г. теми же лицами было подписано постановление 
Совнаркома СССР «О строительстве Государственной библиотеки СССР 
имени В.И. Ленина в г. Москве». Этот весьма обширный документ, содер-
жащий 21 пункт и 8 подпунктов, начинался с пункта № 1: «Возобновить 
строительство Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина в 
г. Москве». В последующих пунктах и подпунктах давались указания 
различным наркоматам, ведомствам и учреждениям о работах, которые 
в определенные сроки следует осуществить в корпусах ГБЛ, включая как 
их достройку, так и разнообразное техническое оснащение: механическую 
транспортировку книг, пневматическую подачу читательских требований, 
телефонизацию, радиофикацию и т. д. Поскольку война уже заверша-
лась, наркомату обороны СССР предписывалось направить в 1945 г. на 
строительство ГБЛ поквартально всего 1 тыс. военных строителей (во 2-м 
кв. 250 чел., в 3-м — 250 чел., в 4-м — 500 чел.). Среди многих других 
указаний, значащихся в постановлении Совнаркома, следует отметить, 
например, поручение наркомату торговли СССР обеспечить питанием в его 
столовых рабочих-строителей, занятых на строительстве ГБЛ, поручение 
дирекции ГБЛ выделять необходимые денежные средства на премирование 
особо отличившихся технических специалистов и рабочих [22].

Через два дня после этого постановления Совнаркома Президиум 
Верховного Совета СССР «за выдающиеся заслуги в деле собирания и хра-
нения книжных фондов и обслуживания книгой широких масс населения, 

Сотрудница ГБЛ В.В. Сахарова пишет письмо по просьбе  
раненого бойца в госпитале № 5005,  

отделение головных ранений
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в связи с 20-летием преобразования Румянцев-
ской публичной библиотеки в Государственную 
библиотеку СССР имени В.И. Ленина, Указом от 
29 марта 1945 года наградил Государственную би-
блиотеку СССР имени В.И. Ленина орденом Лени-
на» [23]. Указ был подписан Председателем Прези-
диума Верховного Совета СССР М.И. Калининым 
и секретарем Президиума Верховного Совета СССР 
А.Ф. Горкиным. Ленинская библиотека стала пер-
вой и единственной советской библиотекой, удосто-
енной ордена Ленина.

В тот же день, 29 марта 1945 г., М.И. Калинин 
и А.Ф. Горкин подписали Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О награждении орденами 
и медалями работников Государственной библио-
теки СССР имени В.И. Ленина», в соответствии с 
которым 59 сотрудников ГБЛ были удостоены пра-
вительственных наград, в том числе: орденом Тру-
дового Красного Знамени было награждено семь 
человек, орденом «Знак Почета» — 27 человек, 
медалью «За трудовую доблесть» — 12 человек, 
медалью «За трудовое отличие» — 13 человек [24].

Пашков дом, 2005. 376 с. : ил.  (К 60-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне) ; Российская 
государственная библиотека в годы Великой Оте-
чественной войны: линия фронта / Рос. гос. б-ка ; 
предисл., авт.-сост. : Л.М. Коваль. М. : Пашков 
дом, 2014. 183 с. (К 70-летию Великой Победы).

Примечания

1  О.И. Малкина (1924—2003). Работала в ГБЛ—РГБ 
в 1940—1997 годах. За проявленное мужество в за-
щите зданий ГБЛ во время вражеских авианалетов 
была награждена медалью «За оборону Москвы».

2  Дивизия участвовала также в битве за Москву, 
в Курской битве, битве за Днепр, освобождении 
Украины, Белоруссии и Польши, в Берлинской на-
ступательной операции; была награждена орденами 
Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени. 
За освобождение 21 сентября 1943 г. Чернигова 
(Украина) дивизия получила почетное наименова-
ние «Черниговская». 67 офицеров и бойцов дивизии 
были удостоены звания Героя Советского Союза. 
Около 18 тыс. бойцов и офицеров дивизии были 
награждены орденами и медалями.
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Отправка подарков на фронт сотрудниками ГБЛ

Весна победного 1945 г. для коллектива ГБЛ 
стала временем высокой оценки государством его 
героического, подвижнического труда в тяжелых 
условиях грандиозной, беспримерной борьбы на-
шего народа за свободу и независимость.

В заключение автор рекомендует читателям, 
интересующимся темой «Ленинская библиотека в 
период Великой Отечественной войны», ознако-
миться с трудами заведующей сектором истории 
Российской государственной библиотеки, канди-
дата исторических наук Людмилы Михайловны 
Коваль, которые, несомненно, существенно рас-
ширят представление о данном периоде истории 
ГБЛ (см. напр.: Голос прошлого: Гос. ордена Ле-
нина б-ка СССР им. В.И. Ленина в годы Вел. Отеч. 
Войны / [сост. : Л.М. Коваль, Л.И. Илларионова, 
М.В. Волкова и др. М., 1991.  135 с. ; Книга памя-
ти Российской государственной библиотеки / Рос. 
гос. б-ка ; сост. Л.М. Коваль. М., 1995. 263 с. ; 
Российская государственная библиотека в годы 
Великой Отечественной войны: Хроника жиз-
ни / Рос. гос. б-ка ; [авт.-сост: Л.М. Коваль]. М. : 
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Нам много лет, 
и сделано немало
(к 90-летию отдела 
литературы 
на иностранных языках 
Дворца книги — 
Ульяновской областной 
научной библиотеки 
им. В.И. Ленина)

На м есть чем гордиться и есть что беречь…
Анна Ахматова

Приведены сведения из истории и современ-
ной деятельности отдела литературы на ино-
странных языках Дворца книги — Ульяновской 
областной научной библиотеки им. В.И. Ленина 
(ДК — УОНБ). Рассказано о формировании фон-
дов. Даны краткие биографические сведения о 
некоторых заведующих отделом, сотрудниках и 
читателях. Обоснована необходимость создания 
«Картотеки Дарителя». Рассмотрен состав 
фонда отдела.

Ключевые слова: Карамзинская обществен-
ная библиотека, «Дворец книги имени В.И. Лени-
на», история отдела литературы на иностран-
ных языках, заведующие отделом, сотрудники, 
читатели, деятельность отдела, «Картотека 
дарителя».

Из истории отдела

21 января 1925 г. в г. Ульяновске состоялось 
торжественное открытие Дворца книги имени 
В.И. Ленина [37, с. 9]. «<…> В состав Дворца кни-
ги вошли:

1. Губернское Книгохранилище (основанное 
в 1920 г.), состоящее из 2-х, вошедших в него, 
библиотек:

Карамзинской (основан. 18 апреля 1848 г.),
Гончаровской (основан. 17 января 1893 г.).
2. Губернской Центральной Библиотеки (ос-

нованной в 1918 г.).
3. Губернской Центральной детской библио-

теки (основанной в 1914 г.).
4. Губернского Коллектора (основанного в 

1918 г.) <…>» [39, с. 2].
Медведева Мария Григорьевна, заведующая 

библиотекой с 1924 по 1925 г., писала: «<…> Дво-

Галина Николаевна 
Мартьянова,

главный библиотекарь отдела 
литературы

на иностранных языках
Дворца книги — Ульяновской 

областной научной 
библиотеки им. В.И. Ленина

Из истории 
библиотеки
региона
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рец разместился во всех ком-
натах быв. Дворянского собра-
ния <…>». В библиотеке было 
организовано десять отделов, 
среди которых «<…> Архив-
ный и иностранный <…>» [11, 
с. 112—115].

Однако, согласно архив-
ным документам, иностранный 
отдел был открыт для читате-
лей 15 марта 1925 года [4, 16]. 
В газете «Пролетарский путь» 
от 10 мая 1925 г. напечатано, 
что недавно организованный 
иностранный отдел приступил 
к работе и уже насчитывает 
30 подписчиков [25].

Основой фонда иностран-
ного отдела стали книги и пе-
риодические издания на ино-
странных языках, которые чис-
лились в фондах Карамзинской 
общественной библиотеки (КОБ). Например, в 
«Ведомости по книжным магазинам, лавкам и 
библиотекам для чтения, существовавшим в Сим-
бирской губернии в 1848 году» записано: «<…> № 
10. Карамзинская библиотека. Имеются книги на 
русском и иностранном языках 
для бесплатного чтения. В от-
деле два каталога <…>» [3]. 
В книге «Симбирский юбилей 
Николая Михайловича Ка-
рамзина» сообщалось: «<…> 
В феврале 1856 г. видим уже 
составленный библиотекарем 
[Благодаровым] систематиче-
ский каталог книгам на Рус-
ском, Французском и Немец-
ком языках, котораго доселе не 
было <…>». В 1866 г. в Карам-
зинской библиотеке было «<…> 
до 8,000 томов на языках рус-
ском, французском, немецком, 
латинском, греческом, англий-
ском, итальянском, еврейском, 
арабском и санскритском <…>» 
[34, с. 241, 260]. В отчете о со-
стоянии КОБ за 1883 г. читаем: 
«<…> абонентам было выдано 
в течение года 28911 томов; в том числе француз-
ских 161; и немецких книг 44; <…>; из журналов 
были выданы: <…> Французские Журналы 209; 
Немецкие Журналы 273; <…>» [13, с. 4]. В отчете 
Симбирской КОБ за 1903 г. отмечено, что собраны 
все книги на русском, французском, немецком и 
английском языках, вышедшие в свет до 1851 г., 
книги на языках восточных, латинском, грече-
ском, славянском и малоупотребительных евро-
пейских <…> [14, с. 4]. В архиве КОБ за 1909 г. 

имеется просьба читателей 
библиотеки выписать журнал 
«l`Illustration» вместо «Le 
Monde» [1]. Из отчета КОБ за 
1916 г.: «<…> Книг в течение 
года выдано 16106 томов в том 
числе: журналов русских 5600, 
французских 235, английских 
48, немецких 21 <…>» [15, 
с. 4].

Наличие книг на англий-
ском, немецком, французском, 
японском, китайском и других 
языках и спрос на них привели 
к тому, что в структуре библио-
теки был открыт иностранный 
отдел как самостоятельное под-
разделение. Кроме фонда КОБ, 
в фонд отдела вошли книги и 
периодические издания других 
библиотек. Это подтверждают 
штемпели и бумажные ярлы-

ки: «Карамзинская общественная библиотека», 
«Губернское Книгохранилище Симбирского Губпо-
литпросвета», «Симбирская Городская библиотека 
имени И.А. Гончарова», «Музей книги Ульянов-
ского Дворца книги имени В.И. Ленина», а также 

книжные знаки частных вла-
дельцев: бумажный ярлык «Би-
блиотека В. Шульца», штемпе-
ли: «П.П. Анненковъ», «Sophie 
Fon-Wick», «К. Юргенсъ въ 
Симбирске», суперэкслибрис 
«A. Фонъ-Викъ», владельче-
ская подпись Екатерины Мак-
симилиановны Перси-Френч: 
«Catherine French» и др.

С 1926 по 1949 г. наряду 
с книгами в иностранном от-
деле выдавались и ноты. «<…> 
В ближайшие дни при ино-
странном отделе Дворца кни-
ги откроется выдача за плату 
нот на срок не более 10 дней. 
Имеются ноты классической и 
салонной музыки. Есть и орке-
стровые вещи <…>» [18, 26].

«<…> Иностранный отдел 
ставил своей целью продвинуть 

иностранные языки среди учащейся молодежи 
средних школ, лиц, занимающихся самообразо-
ванием, учителей, врачей, рабочих, а также среди 
лиц иностранного происхождения <…>» [27]. В 
отделе работали бесплатные кружки: «<…> При 
Дворце книги существует иностранный отдел, с 
литературой на 24 языках. На днях организован 
кружок самообразования по иностранным язы-
кам <…>» [28]. С 1926 по 1929 г. работал кружок 
международного языка эсперанто [5].

Штемпель без рамки 3,7 × 4,3  
с надписью «SOPHIE FON – WICK 

A.P.N. 3310. L. E. 282 Russïe. Ville 
Karsoune qment de Simbirsk» в книге: 

About, E. Les mariages de Paris  
(Paris, 1885)

Штемпель овальный, 1,9 × 3,3, шриф-
товой, с надписью в линейной рамке  
«К. ЮРГЕНСЪ ВЪ СИМБИРСКЕ» в 

книге: Moliere, J.-B. Les femmes savantes: 
comedie en 5 actes (Leipzig, 1897)

БВ
105

Razdel6#3_15.indd   105 26.06.2015   16:02:54



106

БВ

БВ
Из истории  
библиотеки 
региона

В 1934—1936 гг. иностранный отдел не работал из-за отсутствия 
отопления. Для читателей в отделении выдачи был организован не-
большой фонд на французском и немецком языках. Отдел открыли 
вновь в сентябре 1936 года. «<…> Недавно закончилась инвентари-
зация литературы в иностранном отделе Дворца книги. Сейчас этот 
отдел открыт <…> и насчитывает более 40 ульяновцев, читающих 
иностранных авторов в подлиннике <…>» [29—31].

В военное и послевоенное время сотрудники иностранного отдела 
организовывали выставки, проводили консультации по иностранным 
языкам [22]. В отделе работали кружки по изучению хинди, английско-
го, французского, польского и немецкого языков, которыми руководили 
преподаватели Ульяновского государственного педагогического инсти-
тута им. И.Н. Ульянова (УГПИ) и Ульяновского сельскохозяйственного 
института [2, 17, 20, 32].

В 1960-е гг. кружок английского языка вела преподаватель фа-
культета иностранных языков УГПИ Е.С. Голенко. Быстрицкая Зоя 
Александровна (зав. отделом с 1950 по 1984 г.) в 2006 г. вспоминала: 
«Обычно собирались вечером после работы в определенный день и 
час, чаще в выходные дни или по вечерам. Елена Сергеевна была по-
стоянным читателем отдела и читала книги исключительно из серии 
«All British Authors».

В 1970—1990-е гг. работали «Клуб любителей немецкого языка» 
(КЛЮНЯ), кружки английского, немецкого и французского языков 
и «Клуб любителей французского языка» [21]. С 2004 г. начал работу 
клуб «Мы — эсперантисты» (рук. Юрий Карцев, член правления Рос-
сийского союза эсперантистов). С февраля 2014 г. для пользователей 
работает кружок китайского языка. С 1996 по 2003 г. осуществлял-
ся книгообмен с библиотекой Конгресса США, возобновившийся в 
2012 году.

В 1999 г. по инициативе Л.А. Успенской (зав. отделом с 1985 по 
2004 г.) в отделе был открыт Центр учебной литературы (ЦУЛ) Немец-
кого культурного центра им. Гёте (Гёте-Институт). Благодаря сотруд-
ничеству с ним в отделе был создан фонд справочной, учебной, стра-
новедческой, художественной литературы, аудио-, видеоматериалов и 
периодических изданий на немецком языке.

С 2009 г. отдел активно сотрудничает с кафедрой германистики 
и лингводидактики Ульяновского государственного университета 
им. И.Н. Ульянова — заведующая кафедрой, кандидат педагогических 
наук Т.А. Полуянова. При поддержке Гёте-Института, Германской 
службы академических обменов (DAAD) проводятся конференции, 
форумы, фестивали, чтения с привлечением ученых из Германии, 
Австрии, Москвы и других городов России. Проводятся обучающие и 
научно-практические семинары, сотрудники отдела тесно взаимодей-
ствуют с вузами города и проводят семинары для студентов.

По инициативе Ульяновской местной общественной организации 
«Лингвокраеведческое собрание» в 2005 г. была открыта «Лингвисти-
ческая гостиная». Руководитель — Н.Ф. Муртазина, председатель 
Ульяновского отделения союза переводчиков России, кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры общего и германского языкознания 
Ульяновского государственного университета (УлГУ). Таким образом, 
появилось новое направление в работе отдела: лингвокраеведение. 
Сотрудники отдела занимаются научно-исследовательской работой 
в двух направлениях: «История отдела литературы на иностранных 
языках» и «Читатели и дарители»; принимают участие в межреги-
ональных научно-практических конференциях молодых ученых, 
аспирантов и студентов. По результатам исследований опубликован 
ряд статей в местной и российской прессе.

В марте 2010 г. по инициативе кандидата филологических наук, 
заведующей кафедрой романских языков факультета лингвистики и 
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международного сотрудничества УлГУ Е.А. Ми-
роновой в отделе была открыта французская го-
стиная «SaFr», которая объединила знатоков, 
любителей французского языка и французской 
культуры. Сейчас Елена Анатольевна — доцент 
кафедры французского языка факультета ино-
странных языков УлГПУ. Под ее же руководством 
с 2013 г. проводится Научно-практический семи-
нар «Via linguārum» — «Дорога языков» — это 
одно из новых направлений в работе отдела, цель 
которого — формирование научно-исследователь-
ской компетенции студентов в области изучения 
языков народов мира.

Отдел литературы на иностранных языках 
уникален. Он является единственным отделом 
в области, где собрана литература более чем 
на 100 языках мира по всем отраслям знаний. 
В настоящее время его фонд насчитывает около 
50 тыс. ед. хранения. Это справочная, учебно-
методическая и художественная литература, пе-
риодические издания, аудио- и видеоматериалы. 
Пятую часть фонда составляют книги, изданные 
до 1917 г., которые сотрудники отдела вводят в 
электронный каталог.

Еще одним направлением научной деятель-
ности отдела стало изучение старинных книг 
XVIII—XIX вв. с целью выявления частных кол-
лекций: книг, принадлежавших Екатерине Мак-
симилиановне Перси-Френч (последняя из рода 
Киндяковых1), книг со штемпелем «Карсунские 
Публичные Общественные Библиотеки» и учеб-
ных пособий по французскому языку, изданных 
в нашей стране и за рубежом.

Особое место в собрании этих книг занима-
ют прижизненные издания зарубежных авторов 
XIX в. (более 1,5 тыс. экз.) на английском, не-
мецком, итальянском, французском, польском, 
датском и других языках. Классики француз-
ской литературы представлены произведениями 
Лафонтена, Франсуа де Шатобриана, Оноре де 
Бальзака, Жорж Санд, Виктора Гюго, Гюстава 
Флобера, Александра Дюма-отца, Эдмона Гонку-
ра, Эмиля Золя, Жюля Верна и др. Среди авторов 
английской и американской литературы: Томас 
Мор, Джеймс Фенимор Купер, Чарлз Диккенс, 
Артур Конан Дойль, Генри Хаггард, Радьяр Ки-
плинг, Роберт Луи Стивенсон, Марк Твен и др. 
На немецком языке есть произведения писате-
лей, ученых и философов, таких как Герберт Рау, 
Кинкель Готфрид, Иоханна Спири (Шпири), Ганс 
Христиан Андерсен, братья Якоб и Вильгельм 
Гримм, Вернер Вейсбах, Александр Гумбольдт 
и др.

Практика дарения по-прежнему остается од-
ним из важных источников пополнения фонда и 
является продолжением традиций нашей библио-
теки, в прошлом КОБ: «<…> Из пожертвований 
составилась большая часть книжных сокровищ — 
четыре пятых фонда <…>» [6]. Дарителями высту-

пают общественные организации, научные цен-
тры, высшие учебные заведения, а также частные 
лица — граждане России и зарубежных стран. 
Для того чтобы систематизировать подаренную 
литературу и не оставить без внимания дарите-
лей, в 2008 г. в отделе была создана «Картотека 
дарителя», которая обладает фактографической 
информацией персонального характера, касаю-
щейся жизни и деятельности дарителя [10].

Традиционно в отделе работают сотрудники, 
владеющие иностранными языками, которые про-
водят консультации и оказывают помощь начина-
ющим изучать иностранные языки.

Сотрудники отдела

Время политического террора в СССР  
в 1930-е гг. не обошло стороной библиотеку. Ва-
силий Николаевич Корвин-Круковский (род. 
1868—?), работавший в иностранном отделе в 
должности помощника библиотекаря, был уво-
лен «<…> в порядке самоочищения Дворца кни-

ги от чуждых элементов 
<…>» [36, с. 15]. Иван 
Михайлович Тер-Оганян 
(1887—1937?) — заве-
дующий иностранным 
отделом, отбывавший в 
Ульяновске администра-
тивную ссылку, в 1937 
г. был уволен по оговору 
сотрудников, арестован и 
по постановлению тройки 
при НКВД по Куйбышев-
ской области по ст. 58-10 
ч. 1 УК РСФСР расстре-

лян 29.12.1937 года. Посмертно реабилитирован 
в июле 1989 года [7, с. 123].

Должность заведующего отдела литературы 
на иностранных языках занимали 12 человек. 
Это были люди разных сословий, образования 
и разной степени владения иностранными язы-
ками. О некоторых хотелось бы рассказать под-
робно.

Первой заведующей иностранным отделом 
была Зинаида Федоровна Чигирь (1867—?). Она 
получила прекрасное образование: окончила 
Казанскую Мариинскую женскую гимназию, 
была слушательницей курсов Общества воспи-
тательниц и учительниц, курсов французского 
языка и кратковременных библиотечных кур-
сов Московского городского Университета наро-
дов им. А.Л. Шанявского2. Зинаида Федоровна 
занималась организацией отдела, обработкой, 
классификацией и выдачей книг. У нее был боль-
шой стаж библиотечной работы (1905—1924): 
помощник библиотекаря, заведующая отделом 
архивного, архивно-иностранного, позже ино-
странного отделения ДК [24, 35].

З.Ф.  Чигирь 
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Более тридцати лет (1950—1984) заведовала 
иностранным отделом ныне здравствующая Зоя 
Александровна Быстрицкая (Москалева, род. 
1926). Она окончила УГПИ, библиотечные курсы 
при Дворце книги [23]. Владеет тремя иностран-
ными языками.

Преемницей Зои Александровны стала Любовь 
Алексеевна Успенская (1947—2006), проработав-
шая заведующей отделом девятнадцать лет (1985—
2004), а в библиотеке — более сорока (1965—2006). 
Любовь Алексеевна установила тесные связи со спе-
циалистами высших и средних учебных заведений, 
с научной и культурной общественностью города. 
В 1980—1990-е гг. она была организатором и ве-
дущей Вечеров интернациональной дружбы, Дней 
русского языка, проводимых со студентами Индии, 
Китая, США, Йемена, Камеруна, Сомали, Ирана и 
других стран, которые стали традиционными. 

С 1997 по 2001 г. Л.А. Успенская совместно 
с заведующей отделом редких книг и рукописей 
Л.Ю. Ивашкиной принимала участие в проекте 
Бернхарда Фабиана (ФРГ): подготовка материалов 
для справочника по немецким исторически ценным 
книжным фондам в Европе (Handbuch deutscher 
historischer Buchbestände in Europa. — Hildesheim: 
Geоrg Olms Verlag AG, 1997—2001). За многолет-
ний и плодотворный труд в 1997 г. Л.А. Успенской 
было присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник культуры РСФСР». Под ее руководством отдел литературы 
на иностранных языках стал одним из самых посещаемых и востребо-
ванных отделов библиотеки [33, 40].

Читатели отдела

Первыми читателями отдела были представители русской ин-
теллигенции, люди образованные, в основном дворяне, владеющие 
иностранными языками. Здесь они собирались и находили едино-
мышленников.

Среди них Варвара Мирославовна Гриневич (1878—1964), дво-
рянка по происхождению, первая заведующая кафедрой французского 

языка УГПИ. Она получила среднее образование в 
Казанском Родионовском Институте благородных 
девиц, высшее образование в Сорбонне (Франция). 
Блестяще владела французским, английским и не-
мецким языками. Работала на разных должностях 
и в разных учреждениях Симбирска и Ульяновска. 
В пединституте с 1937 г. преподавала немецкий и 
французский языки, а с 1943 по 1956 г. работала за-
ведующей кафедрой французского языка. С юности 
была читательницей КОБ, позже ДК, а затем ста-
ла постоянной помощницей иностранного отдела. 
В.М. Гриневич собрала прекрасную библиотеку. 
Часть книг была передана после ее смерти в отдел 
литературы на иностранных языках, где они на-

ходятся в настоящее время [9].
Несколько лет читателями отдела были Нина Алексеевна Кри-

вошеина (1895—1981), урожд. Мещерская, дочь крупного промыш-
ленника А.П. Мещерского, и ее сын Никита. Они как «реэмигранты» 
отбывали ссылку в Ульяновске с 1948 по 1954 год. В своей книге 

В.М. Гриневич

Л.А. Успенская

З.А. Быстрицкая
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«Четыре трети нашей 
жизни» Н.А. Кривоше-
ина делится впечатле-
ниями о послевоенном 
Ульяновске, о работе в 
пединституте, о «власте-
линше» иностранного 
факультета Варваре Ми-
рославовне Гриневич, 
о Надежде Яковлевне 
Мандельштам. Упоми-
нает она и о Дворце кни-
ги «<…> это — одна из 
самых богатых библио-

тек советской провинции. Там я со многими под-
ружилась и познакомилась, и, в первую голову, 
конечно, с заведующими иностранным отделом, 
а их за пять лет было три, и все по-своему милые, 
вежливые, приятные <…>». Вспоминает она о Зое 
Александровне Быстрицкой: «<…> Третья, совсем 
юная барышня Зоя, недурно знала французский, 
немного английский, немецкий <…>. 

В иностранном отделе было около девяти ты-
сяч книг — больше, конечно, французских, но 
и английских немало; всё это было из симбир-
ских дворянских гнезд <…>. Много было рома-
нов “Tauchnitz Edition”, дешевые книги, которые 
читались в спальном вагоне по пути домой из-за 
границы, была и вся французская классика <…> 
полное собрание журнала “L`Illustration”, с года 
основания 1857 и вплоть до 1916 <…>» [8, с. 200, 
202, 204, 223—224].

С 1948 по 1953 г. читательницей отдела была 
русская писательница, мемуарист, филолог, линг-
вист, преподаватель, жена прославленного поэта 
Осипа Мандельштама — Надежда Яковлевна Ман-
дельштам (1899—1980). В 1948 г. она была пригла-

шена в УГПИ из Средне-
азиатского университета 
(Ташкент) для чтения 
теоретических курсов. 
Работала преподавате-
лем английского языка, 
читала теоретические 
курсы истории языка, 
лексикологии, грамма-
тики. Кроме английско-
го, знала древние языки: 
греческий, латинский, 
санскрит, готский. Вела 
кружок готского языка 
[12, с. 373; 19; 38, с. 121].

С большой любовью, теплом и уважением со-
трудники отдела вспоминают постоянных читате-
лей, которые приходили и приходят не только за 
литературой, но и за общением. Наши читатели — 
люди увлеченные и талантливые, бескорыстные 
помощники и проверенные временем друзья. Это 
люди разных профессий и разного возраста: врачи 

Р.Е. Аппель, Т.Х. Кучушев, В.М. Юрченко, инже-
неры Г.А. Галковский, М.Г. Забалуев, преподава-
тели вузов Ф.Ф. Замалетдинова, М.Ю. Карцева, 
Е.А. Миронова, Н.Ф. Муртазина, В.А. Сотолюк, 
А.В. Черных, Ю.А. Шабаев, Ю.Н. Шульгина, учи-
теля А.И. Милованова, Л.Ф. Улазова, перевод-
чики И. Гребёнкин, М.А. Дрязгов, А.В. Дунаев, 
А.В. Сабо, В.И. Филимонов и многие другие.

Примечания

1 Екатерина Максимилиановна Перси-Френч, 
дочь ирландского дворянина Роберта Максимили-
ана Перси-Френч и симбирской дворянки Софьи 
Александровны Киндяковой, родилась 2 июля 
(20 июня) 1864 г. в Лондоне, получила прекрасное 
домашнее образование. К концу 1890-х гг., унас-
ледовав поместья своих симбирских родственни-
ков и владения отца в Англии, становится бога-
тейшей землевладелицей Симбирской губернии. 
Постоянно проживала в родовом имении Киндя-
ковых, где устроила образцовое хозяйство, много 
времени уделяла общественной и благотворитель-
ной деятельности. Е.М. Перси-Френч возглавляла 
Симбирское общество христианского милосердия, 
была товарищем председателя Симбирского му-
зыкально-драматического и художественного об-
ществ, являлась членом Симбирской губернской 
ученой архивной комиссии. В 1918 г. была аресто-
вана, в 1920 г. эмигрировала. Скончалась в 1938 г. 
в Харбине. Похоронена в родовом имении Перси-
Френч Монивей в Ирландии (http://uliyanovsk.
bezformata.ru/listnews/roda-simbirskih-dvoryan-
kindyakovih/19122434/).

2 Народный университет Шанявского. Уч-
режден в Москве на средства либерально настро-
енного золотопромышленника генерал-майора 
в отставке А.Л. Шанявского, существовавший в 
Москве в 1908—1920 годах. В нем готовили спе-
циалистов по местному самоуправлению, коопе-
ративному, библиотечному, холодильному делу 
и т. п. (http://enc-dic.com).
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Роль библиотек 
в городском 
развитии

Статья посвящена вопросам, которые толь-
ко начинают широко обсуждаться в среде профес-
сионалов — какова роль современной библиотеки 
в развитии города, может и должна ли библио-
тека быть активным элементом, влияющим 
на жизнь местных сообществ, развитие тури-
стической отрасли, оправданы ли инвестиции в 
развитие библиотечной системы? 

В настоящее время библиотека повсеместно 
начинает восприниматься не только как обще-
ственно значимая культурно-образовательная 
институция, но и как заметный агент город-
ского и регионального развития. В ряде случа-
ев появление библиотеки, которая становится 
«иконой города», коренным образом меняет уклад 
жизни и вектор экономического развития в ре-
гионе. Именно поэтому внимание политиков и 
бизнесменов при планировании масштабных го-
родских объектов все чаще переключается на би-
блиотеки. Многочисленные исследования также 
подтверждают рост популярности и интереса 
к услугам и возможностям библиотек среди раз-
личных слоев и социальных групп населения по 
всему миру. Сами библиотеки и еще больше та 
деятельность, которая возникает вокруг них, 
оказывают существенное влияние на развитие 
городов — сегодня это уже подтвержденная ана-
лизом действительность.

Ключевые слова: городское развитие, мест-
ные сообщества, библиотечные сети, перспек-
тивы развития библиотек, ревитализация го-
родской среды, экономическая эффективность 
библиотек, имидж и уникальность.

Культурные институты рассматриваются 
сегодня как один из ключевых факторов 
городского развития. Особое место среди 

них занимают библиотеки. Исторически являясь 
организацией, призванной собирать и популяри-
зировать образцы человеческих знаний и культу-
ры, библиотека выполняет все более разнообраз-
ные функции, эффект от которых выходит далеко 
за физические границы здания библиотеки. 

С древнейших времен библиотека представ-
ляла собой структуру, в рамках которой проис-
ходит воспроизводство определенной сферы обще-
ственной жизни, стабилизирующей социальную 
динамику [1]. Несмотря на переворот в системе по-

Олег Михайлович 
Жадёнов,

главный библиотекарь
отдела общественных связей 

и внебюджетного 
финансирования

Российской государственной 
библиотеки
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требления и распространения 
информации, вызванный появ-
лением Интернета и развитием 
мобильных технологий, что не 
могло не отразиться на взаи-
моотношениях и структуре по-
требностей пользователей, не-
маловажность библиотеки как 
культурной и образовательной 
институции, а также значимого 
агента городского развития со-
храняется.

Это подтверждается раз-
личными исследованиями, 
посвященными изучению вли-
яния библиотек на жизнь со-
обществ и развитие городов. 
Например, в Австралии реа-
лизован масштабный проект, 
направленный на повышение 
общественной осведомленности 
о диапазоне услуг публичных 
библиотек [18]. Другое иссле-
дование, проведенное среди 
пользователей библиотек Нового Южного Уэльса 
(Австралия), продемонстрировало, что публичные 
библиотеки поддерживают сообщества и вносят по-
зитивный вклад в различные сферы общественной 
жизни: социальную, культурную, экономическую, 
а также влияют на окружающую среду [5].

Изучая роль библиотеки в развитии города, 
некоторые исследователи предлагают рассматри-
вать ее в аспекте места, пространства и взаимоот-
ношений с жителями [15]. При этом, говоря о ней, 
как значимом городском «месте», выделяется 
важность библиотеки в качестве:

● «иконы» или символа города; 
● институции, оказывающей влияние на раз-

витие территории; 
● катализатора социокультурных процессов. 
В Отчете Департамента по культуре, массо-

вым коммуникациям и спорту Великобритании 
«Культура в сердце регенерации» [3] выделяет-
ся похожий список значимых результатов дея-
тельности культурной институции в социальной, 
культурной и экономической сферах:

● культурные иконы и флагманы; 
● ревитализация пространства и создание 

городской идентичности; 
● взаимодействие с сообществом;
● экономический эффект.
Следуя выделенным критериям, в контексте 

выбранной темы проанализируем, какую роль 
играют библиотеки в развитии города в аспекте 
«места». На основе исследований и документов 
самих библиотек будет предпринята попытка выя-
вить их роль в развитии актуальных направлений 
городских практик в области ревитализации го-
родской среды, поддержки локальных сообществ, 

менеджмента наследия, брендинга территорий и 
культурного туризма, а также вкладе библиотек 
в экономику.

Роль библиотек в формировании  
имиджа и повышении туристической 

привлекательности города

В последние несколько десятилетий строи-
тельство уникальных зданий стало общемировым 
трендом, в первую очередь, это касается культур-
ных институций, которые могли бы стать узнава-
емым символом города, его «иконой». По мнению 
социолога Л. Скляра, подобной городской «ико-
ной» может стать «здание или пространство, кото-
рое отличается от других и является уникальным, 
может рассматриваться как узнаваемое и имеет 
специфические символические/эстетические ка-
чества» [14]. Дополняют определение датские ис-
следователи, предлагая считать «иконой» «отлич-
ное или уникальное, известное (или стремящееся 
таковым стать), обладающее символическими или 
эстетическими качествами и являющееся частью 
общего городского образа (бренда) здание» [12].

Если раньше на такую роль чаще претендова-
ли музеи, то последнее десятилетие ознаменовано 
появлением большого числа новых библиотек. 
Как отмечает писатель и архитектор К. Уорпол, 
«в течение последнего десятилетия можно было 
наблюдать обновление публичных библиотек как 
в Великобритании, так и во всем мире. С 2000 г. 
были открыты новые здания библиотек во многих 
городах… причем посещаемость этих библиотек 
достигла рекордного уровня» [20]. По задумке 
авторов и заказчиков этих архитектурно-инфра-

 Публичная библиотека Бирмингема
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структурных шедевров большинство из них призвано повторить «эф-
фект Бильбао».

В настоящее время яркие библиотеки, отмеченные в крупнейших 
путеводителях, являются обязательными для посещения объектами в 
ходе обзорных туристических экскурсий по городу, занимают место сре-
ди символов городов, становясь одной из его «икон». Среди библиотек, 
действительно ставших символом своего города, известных на весь мир 
и привлекающих не только пользователей, библиотекарей или архитек-
торов, но и рядовых туристов, можно назвать Публичную библиотеку 
Сиэтла (США), Публичную библиотеку Бирмингема (Великобритания), 
Библиотеку Александрина (Египет). 

Однако стать по-настоящему узнаваемыми и всемирно известными 
смогли лишь несколько библиотек; «политики и мэры городов ожидают 
“вау-эффекта” от новых зданий и прямо требуют повторения “эффекта 
Бильбао”, который чудом привлечет в их города миллионы долларов» 
[12]. Время от времени становится известно об очередном проекте, кото-
рый призван стать городской «иконой» и коренным образом изменить 
восприятие и образ города. Но удастся ли им превратиться в настоящие 
«иконы», т. е. стать всемирно известными и имеющими символическое/
эстетическое значение, покажет только будущее. В действительности 
большинство библиотек, запланированных как «иконы», не оправды-
вают ожиданий своих создателей и либо не поражают мир, либо стано-
вятся всего лишь интересными объектами локального значения. Таким 
примером является Библиотека Пекхэма (Лондон) [9], которая, хотя и 
нанесена на карту достопримечательностей Лондона благодаря своей 
внешней и внутренней футуристичности, востребована в основном у 
местного сообщества и специалистов (библиотекарей, градостроителей 
и архитекторов) в плане обмена опытом.

Итак, в ряде случаев библиотекам действительно удается стать 
символом города, одной из его «икон», в этом случае отмечается увели-
чение туристического библиопаломничества. Однако успешных пре-
вращений в «икону» — считанные единицы, и предсказать успешность 
проекта практически невозможно. Зачастую даже очень успешные и 
необычные с точки зрения архитектуры и инфраструктуры библиотеч-
ные проекты остаются предметом интереса местных жителей и узкого 
круга специалистов.

Ревитализация городской среды

Города всегда гордились своими выдающимися зданиями, но в 
последние два десятилетия развернулось настоящее культурное состя-
зание в создании архитектурных шедевров и целых городских районов. 
Сначала театры и музеи, а теперь и библиотеки стали рассматриваться 
как культурные «якоря» в районах различного назначения, которые 
именно благодаря им стали восприниматься в качестве интересных для 
жизни, работы и времяпрепровождения; подобные здания становятся 
факторами, привлекающими и создающими идентичность определен-
ных мест в городах и даже самих городов в целом [12].

В. Рыбчинский в статье «Как построить библиотеку в эпоху Google» 
отмечает, что сегодня библиотеки далеки от упадка, более того, имен-
но они являются стержнем, на котором держится активность центров 
городов [13]. Но для того чтобы занять свое место среди городских или 
даже региональных центров ревитализации, библиотеки должны соот-
ветствовать ряду условий, в том числе определяемых местоположением 
и особенностями аудитории. Как отмечают датские исследователи, 
библиотеки могут способствовать ревитализации городских центров, 
бывших индустриальных и вновь создаваемых районов города [12].

В качестве удачных примеров можно привести публичные библио- 
теки Ванкувера и Солт-Лейк-Сити, которые вдохнули новую жизнь в 
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городские центры. В Ван-
кувере (Канада) библиотека 
находится в деловом райо-
не, где отмечалось умень-
шение деловой активности. 
В Солт-Лейк-Сити (США) 
постоянно снижался по-
ток посетителей этой части 
города. Однако после соз-
дания вокруг библиотеки 
целого комплекса, объеди-
нившего в себя площади, 
улицы, грандиозные сте-
клянные крыши, защища-
ющие от непогоды, аркады 
из магазинов и кафе, поток 
посетителей центральной 
части города увеличился в 
несколько раз. Показатель-
но, что библиотеки в боль-
шинстве случаев не сами 
инициируют мероприятия, 
а служат публичным пространством, вокруг кото-
рого стихийно происходит общение и возникают 
события, в том числе и городского масштаба. Они 
становятся точкой отсчета, «нулевым киломе-
тром», от которого сами местные жители выстра-
ивают направления городского развития.

Еще одним примером положительного вли-
яния библиотеки на культурную среду индустри-
ального района может служить Публичная библио- 
тека Амстердама, расположенная на территории 
портовых доков, находящихся на некотором уда-
лении от города и заброшенных в 1970-е годы. 
В 1995 г. было принято решение о создании на 
базе этой индустриальной зоны нового городского 
«культурного якоря», в результате чего в 2007 г. 
появилась новая библиотека, а несколько поз-
же — Дом музыки и отель. Поток посетителей 
увеличился, в районе стали открываться много-
численные магазины, рестораны, другие пред-
приятия малого и среднего бизнеса, строиться 
жилые дома.

Конечно, одна библиотека не способна сде-
лать многое, ее ресурсы ограничены. Зачастую 
успех зависит от сочетания нескольких факто-
ров, включая удачный выбор места и направле-
ния деятельности, которые библиотека может 
предложить своим пользователям или которые 
развиваются вокруг нее по инициативе других 
людей или организаций. Результат использо-
вания библиотеки в качестве стержневой ин-
ституции в программе ревитализации района 
в большинстве случаев непредсказуем. Но как 
культурообразующая институция с изначально 
высоким уровнем доверия со стороны местного 
сообщества она часто является катализатором, 
посредством которого изменения начинают про-

исходить и приводят к ощутимым и видимым 
результатам не только в районе или городе, но и 
далеко за их пределами.

Поддержка и развитие  
местных сообществ

Важная роль библиотек неоднократно под-
тверждалась исследователями из разных стран. 
Как отмечалось на 78-й Генеральной конференции 
и Ассамблее ИФЛА в Хельсинки (2012), библиоте-
ки содействуют установлению и поддержанию свя-
зей между людьми, стимулируют участие в обще-
ственной деятельности, способствуют накоплению 
социального капитала, укреплению чувства наци-
ональной идентичности, являются проводником 
демократических процессов в обществе [4].

Об этом говорится в Стратегии развития на 
2013—2017 гг., утвержденной Департаментом 
окружающей среды, населения и местного само-
управления Ирландии: «Публичные библиотеки 
играют заметную роль в жизни граждан и ло-
кальных сообществ. В течение многих поколений 
библиотеки были локомотивом и проводником 
знаний, идей и информации, являясь при этом 
единственным публичным и демократичным сер-
висом, открытым и доступным для всех. Публич-
ная библиотека сегодня не только узнаваемая и 
важная единица локального сообщества, пользу-
ющаяся повышенным доверием своих членов, но 
также и значимый объект общенационального 
достояния» [8].

Несмотря на развитие Интернета, библиотека 
продолжает оставаться одним из приоритетных 
источников получения информации. Из 16 млн 
книг, взятых в 2011 г. в ирландских библиотеках 

Публичная библиотека Амстердама
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взрослыми пользователями, 41% составляли нехудожественные, ин-
формационные издания [11]. Вероятно, это является результатом того, 
что именно библиотека предоставляет бесплатный доступ в Интернет, 
а также используется в ряде стран как место для работы многими 
частными предпринимателями.

Образование является одним из важнейших компонентов для 
личного развития. И библиотеки не только способствуют классиче-
ским формам образования через базовый набор услуг, но и являются 
проводниками набирающего силу движения за образование в течение 
всей жизни, предоставляя учебные материалы, организуя лекции, 
встречи, дискуссионные клубы, обеспечивая доступ в Интернет для 
дистанционного обучения.

Многие пользователи подчеркивают важность библиотек в со-
действии публичному образованию взрослых и детей. Например, 
17,9% ирландцев старше 18 лет испытывают недостаток грамотности 
[10]. Однако помимо классической грамотности, крайне важным на-
правлением стало повышение компьютерной грамотности, особенно 
пользователей старшего поколения [7]. Обучение навыкам работы 
с цифровыми средствами коммуникации, общения в социальных 
сетях, заказа товаров через Интернет значительно влияет на социа-
лизированность людей старшего возраста, позволяет им больше об-
щаться друг с другом и с родственниками, облегчает жизнь в целом.

Местные жители рассматривают библиотеку не только как место 
для чтения или получения информации. Библиотечное пространство 

используется для 
общения,  про-
ведения досуга 
с детьми, орга-
низации бизнес-
встреч, проведе-
ния персональ-
н ы х  в ы с т а в о к 
местных авторов 
и даже празднова-
ния дней рожде-
ния детей и взрос-
лых. Показателен 
пример библи-
отеки в городке 
Эрншёльдсвик на 
севере Швеции, 
куда местные жи-
тели в выходные 
приходят утром с 
едой и домашни-
ми тапочками и 
проводят там весь 
день [20].

В эпоху циф-
ровых техноло-
гий библиотеки 
способствуют раз-
витию малого и 
среднего бизнеса 
посредством до-
ступа в Интернет, 
предоставления 
информации и 
справочной лите-

Библиотека Пекхэма (Лондон)
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ратуры. Многие начинающие пред-
приниматели, стартап-компании ис-
пользуют пространства библиотек 
для коворкинга, создания локаль-
ных бизнес-инкубаторов [8].

Во многих документах отмеча-
ется важность деятельности библио- 
тек в сфере сохранения местного 
культурного наследия и националь-
ного языка, пропаганды демокра-
тии и гражданского самосознания 
среди населения. Одним из приме-
ров заботы о культурном и истори-
ческом наследии города является 
недавняя реновация городской би-
блиотеки Манчестера с акцентом 
на предоставление информации о 
регионе. Свободное открытое про-
странство первого этажа сплани-
ровано как постоянно работающая 

исследования подтверждают, что библиоте-
ки действительно способствуют развитию и 
укреплению локальных сообществ, тем самым 
играя значительную роль в оздоровлении жиз-
ни в современных городах.

Библиотека — важный фактор  
экономического развития города

Вопрос значимости библиотек в эконо-
мике региона является предметом дискуссий. 
Мнения исследователей, использующих раз-
личные системы оценки экономической эф-

фективности, нередко расходятся.
В 2013 г. Ассоциация местного самоуправле-

ния Великобритании (LGA) опубликовала серию 
исследований, посвященных анализу влияния 
инвестиций в культуру и искусство на локальную 
экономику. Было выявлено пять факторов, на раз-
витие которых существенное влияние оказывают 
такого рода инвестиции: привлечение посетите-
лей, создание рабочих мест и развитие навыков, 
привлечение в регион бизнеса, ревитализация 
районов, раскрытие талантов [17].

Результаты проведенного в Финляндии коли-
чественного исследования показали, что, с одной 
стороны, публичные библиотеки востребованы и 
могут быть эффективно использованы для орга-
низации досуга и в образовательных целях, а с 
другой — значимость и выгода от посещений би-
блиотек для семьи и быта не столь очевидна [19]. 

И все же библиотеки играют важную роль в 
оживлении экономики районов и городов. Рас-
смотрим пример Публичной библиотеки Сиэтла. 

В случае успешного превращения библио-
теки в «икону» города, как это произошло с би-

Публичная библиотека Сиэтла

экспозиция, отражающая различные историче-
ские периоды жизни города. В рамках пропа-
ганды и поддержки национального (локального) 
культурного наследия библиотеки организуют 
регулярные мероприятия (лектории, фестивали 
и пр.).

Ряд библиотечных сетей, особенно в малых 
странах, совместно с правительствами стран реа-
лизуют обширные кампании за сохранение своего 
национального языка. Так, в Ирландии проходят 
регулярные публичные чтения, встречи с наци-
ональными авторами, мероприятия, ориентиро-
ванные на детей.

В последние годы библиотеки перестали быть 
только информационным и образовательным ре-
сурсом. С тех пор как, по выражению К. Уорпола, 
библиотеки сместили фокус своей деятельности 
«от собрания книг к собранию людей» [20], мно-
гие из них выступают как место встречи, куль-
турно-досуговый центр, институция, сохраняю-
щая и пропагандирующая локальную культуру 
и язык, а также как инициатор и пропагандист 
новых гуманитарных практик. Многочисленные 
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блиотекой Сиэтла, экономический эффект от привлечения туристов 
и иногородних посетителей/пользователей существенен. По данным 
Консалтингового агентства Berk and Associates, иногородние посетители 
библиотеки и туристы, приехавшие в город и указавшие в ходе опроса 
посещение библиотеки в качестве «решающей» или «важной» причины 
посещения Сиэтла, за время своего пребывания в городе потратили около 
15 614 986 долл. США только за первый год работы библиотеки после 
открытия [16]. У жителей других районов Сиэтла появилась дополни-
тельная мотивация для посещения городского центра — получение куль-
турных впечатлений и информации, что сказалось на увеличении общего 
трафика пешеходов в районе. Как следствие — увеличилось число потен-
циальных посетителей магазинов и ресторанов центральных районов го-
рода за счет людей, до этого избегавших посещения центра. Заместитель 
директора Публичной библиотеки Солт-Лейк-Сити подтверждает, что 
его библиотека привлекает значительное число иногородних туристов и 
побуждает жителей пригородов посещать центр города [16].

Библиотека становится катализатором развития локального биз-
неса в своем районе. Результаты опросов, проведенных агентством Berk 
and Associates среди частных предпринимателей в радиусе двух квар-
талов от библиотеки, зафиксировали увеличение потока посетителей, 
общее оживление пешеходного траффика в районе, а также увеличе-

Библиотека Александрина
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посетителей в районе, где расположена библиоте-
ка, за счет пользователей, жителей других рай-
онов города и туристов отмечается увеличение 
оборота предприятий малого и среднего бизнеса, 
расположенных недалеко от библиотеки. 

Исследования подтверждают, что библиоте-
ка является институцией с изначально высоким 
уровнем доверия со стороны местных сообществ. 
Иногда даже не сама деятельность библиотеки, 
а просто факт ее появления в районе становится 
катализатором изменений в жизни сообщества, 
запуская цепные механизмы ревитализации го-
родской жизни.

Современная библиотека — это коммуника-
ционный узел, центр общения, обмена идеями и 
информацией, место встречи — открытое и госте-
приимное для всех. В ряде случаев (например, в 
небольших городах скандинавских стран, Ирлан-
дии, Австралии), являясь зачастую единственным 
учреждением культуры в регионе, библиотека 
становится культурным центром, местом предо-
ставления услуг для всего сообщества.

В будущем было бы интересно более глубоко 
проанализировать роль библиотеки в развитии 
города, проведя более детальный анализ с уче-
том типа библиотеки, размера ее фондов, набора 
предоставляемых услуг, численности населенного 
пункта, объема инвестиций. Проведение подоб-
ного исследования позволит выявить закономер-
ности и перспективы развития самих библиотек 
и подготовить предложения по созданию более 
детализированной стратегии, учитывающей ло-
кальные особенности и общемировые тенденции.
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ние оборота в среднем на 30—40%. Время работы 
многих заведений общественного питания было 
скорректировано в соответствии с часами работы 
библиотеки, поскольку рестораны и кафе ориен-
тируются теперь в том числе на ее пользователей, 
а также на обслуживание туристических групп, 
посещающих библиотеку. Торговые организации 
отметили не очень существенное увеличение обо-
рота, однако и они подтвердили увеличение числа 
посетителей, рассматривающих витрины (window 
shoppers), и связывают это с деятельностью би-
блиотеки.

Оценить точно экономический эффект от ис-
пользования библиотек достаточно сложно. Сум-
мируя данные нескольких ранее проведенных 
статистических исследований по библиотекам 
США для таких пользователей, как домохозяй-
ки, учителя и бизнесмены, агентство Berk and 
Associates приводит в отчете следующие средние 
значения экономической ценности библиотеки  
(в долл. США) как информационного ресурса:

● для домохозяина — 329;
● для учителя — 4338; 
● для бизнесмена — 6645 [16]. 
Сходные данные приведены в ирландском 

исследовании, где утверждается, что бесплатные 
услуги библиотек позволяют среднему взрослому 
пользователю в Ирландии избежать трат пример-
но на 325 долл. США в год [5].

Для среднего норвежского домовладельца 
выгода от публичных библиотек в среднем в 4 
раза выше, чем стоимость предоставляемых ими 
платных услуг; это значит, что на каждую крону 
налогов, потраченную на норвежские библиотеки, 
население получает эффект, равный 4 кронам [2]. 
В отношении денежно-кредитной выгоды опре-
делено, что публичные библиотеки генерируют 
эквивалент прибыли, равной 4,24 долл. США на 
1 долл., затраченный на публичные библиотеки, 
что автоматически позволяет использовать эти 
освободившиеся деньги на другие государствен-
ные нужды [5].

Помимо опосредованного вклада в эконо-
мику, библиотечная сеть является крупным ра-
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насчитывалось 2320 работников библиотек, чья 
совокупная заработная плата составила около 
130 млн долл. США [5]. В рамках мировой эконо-
мики библиотечная сеть как глобальный работо-
датель выглядит весьма внушительно: по данным 
ИФЛА, в мире насчитывается более 569,6 тыс. 
библиотек [6].

Таким образом, на примере наиболее успеш-
ных проектов можно утверждать, что публичные 
библиотеки вносят существенный вклад в раз-
витие экономики города и даже целого региона. 
Являясь ярким архитектурным и инфраструктур-
ным объектом, они становятся центром притяже-
ния для туристов. Благодаря общему увеличению 
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Несколько слов  
об В.Ф. Одоевском

Вишневская Е.Э. В.Ф. Одоевский в истории книжной культуры России 
(1820—1860-е гг.) : монография / Е.Э. Вишневская. — М. : Пашков дом, 
2014. — 485 с.

В начале декабря 2014 г. как председатель общества дружбы «Арме-
ния — Россия» Армянской общественной организации культурных связей с 
зарубежными странами я был приглашен в Москву для участия и выступле-
ния на пленарном заседании Международной конференции «Общественная 
дипломатия за евразийскую интеграцию», организованной Федеральным 
агентством Россотрудничество. Это приглашение безмерно обрадовало 
меня, поскольку я давно вынашивал идею попасть в Москву, разыскать и, 
если возможно, приобрести подстрочные переводы армянской поэзии, по 
которым около 100 лет назад работал великий русский писатель, поэт, исто-

рик, ученый В.Я. Брюсов. В 1916 г. он создал знаменитую 
антологию «Поэзия Армении с древнейших времен до наших 
дней», которая и сегодня не утратила своей актуальности, а 
тогда, в 1915 г., после геноцида армянского народа в Осман-
ской Турции, стала бесценным мобилизирующим фактором 
и поддержкой стоявшего на грани физического истребления 
армянского народа.

До поездки в Москву я написал письмо директору Рос-
сийской государственной библиотеки (РГБ) А.И. Вислому, 
в котором просил помочь мне разыскать подстрочники ар-
мянской поэзии и приобрести их копии, которые мы мог-
ли бы использовать в готовившейся к 100-летию первого 
издания  антологии В.Я. Брюсова. Ответ не заставил себя 
долго ждать, и 2 декабря я оказался в НИО рукописей РГБ. 
В беседе с заведующим отделом В.Ф. Молчановым и глав-
ным архивистом Л.А. Шевцовой определились возможности 
и сроки предоставления копий нужных мне подстрочных 
переводов. Задача усложнялась тем, что у меня был только 
один день пребывания в Москве. Когда к назначенному часу 
я прибыл в отдел рукописей, на столе уже лежало 10 дисков 

с нужными мне записями, там же находилась увесистая монография заме-
стителя заведующего отделом — заведующей сектором НИО рукописей РГБ 
Е.Э. Вишневской «В.Ф. Одоевский в истории книжной культуры России 
(1820—1860-е годы)». 

Легко сказать монография… Это фундаментальный труд, потребовав-
ший от автора не один год кропотливой работы. На 500 страницах — более 
тысячи ссылок только на архивные материалы. Монография вводит в 
научный оборот многие малоизвестные и неизвестные страницы русской 
книжной культуры нескольких веков (хотя в подзаголовке обозначен пери-
од 1820—1860-е гг.) и разносторонней творческой деятельности В.Ф. Одо-
евского. 

Одна из заслуг автора, а их немало, это то, что показан широкий 
круг творческого общения В.Ф. Одоевского, а также области его деятель-
ности. «Это философ, журналист, литератор — дружил и сотрудничал с 
гениальными современниками: А.С. Пушкиным, М.Ю. Лермонтовым, 
В.А. Жуковским, А.С. Грибоедовым, Н.В. Гоголем, Ф.М. Достоевским, 
В.Г. Белинским… Его литературно-музыкальный салон любили и посещали 
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М.Ю. Виельгорский, И.А. Крылов, П.А. Вяземский, В.А. Соллогуб, В.И. Даль, 
И.С. Тургенев, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, В.А. Серов, 
В.В. Стасов, братья Рубинштейны, П.И. Чайковский». В.Ф. Одоевский — му-
зыкальный критик, издатель детских книжек, государственный служащий, 
директор Румянцевского музея в Санкт-Петербурге, затем в Москве. 

Это не полное перечисление имен свидетельствует об огромном разносто-
роннем даровании, труде и опыте В.Ф. Одоевского, накопленном им за более 
чем 45-летнюю плодотворную деятельность в области книжной культуры Рос-
сии, которая не утратила своей научной и практической значимости, актуаль-
ности и в наши дни, несмотря на многие исторические и бытовые перипетии в 
России. Обо всем этом убедительно написано Е.Э. Вишневской. Любопытно, что 
изложение построено во многих случаях в форме беседы автора с трактуемым 
материалом, и так искусно, что читатель может и не заметить, как он стал не-
мым свидетелем перехода изложения от одного факта к другому. Это говорит 
о глубоком владении темой и творческом осмыслении автором деятельности 
В.Ф. Одоевского.

В монографии собран и обработан огромный пласт писем, воспоминаний, 
служебных записок, иллюстраций, цитат. Этот разнородный материал создает 
цельную картинку в раскрытии творческой личности В.Ф. Одоевского. А вот 
заглавие «В.Ф. Одоевский в истории книжной культуры России», как пред-
ставляется, несколько умаляет роль и личность В.Ф. Одоевского. Возможно, 
было бы лучше, «Роль…» или «Творческий путь…», но это частный штрих, 
нисколько не снижающий значимости преподносимого читателю изложения 
и, особенно, труда автора монографии. 

Материал в книге, состоящей из трех глав, выстроен в хронологической 
последовательности. Е.Э. Вишневская начинает свое исследование с родос-
ловной В.Ф. Одоевского, что особенно ценно, показана генетика, какие были 
обстоятельства ее роста и развития, в каких условиях формировалось миро-
воззрение. Чтобы иметь представление о сказанном, необходимо не спеша оз-
накомиться с первой главой «Формирование мировоззрения В.Ф. Одоевского» 
(это 1810—1820-е годы).

Вторая глава освещает период 1830—1850-х гг. в жизни В.Ф. Одоевского. 
Это время его государственной службы, издательской и просветительской дея-
тельности, сотрудничества с классиками русской литературы — А.С. Пушки-
ным, Н.В. Гоголем, М.Ю. Лермонтовым. Тогда же В.Ф. Одоевский выступает 
и как музыкальный критик, сотрудничает с М.И. Глинкой, занимается благо-
творительностью. Книга увлекает читателя как содержанием, так и простотой, 
ясностью и красотой изложения. Такое встречается нечасто. Это свидетель-
ствует о высоком интеллектуальном уровне автора монографии, показывает 
его способность достичь совершенства. 

В третьей, заключительной главе, охватывающей 1840—1860-е гг., иссле-
дуется деятельность В.Ф. Одоевского в Императорской Публичной библиотеке, 
в Румянцевском музее. Особенно отмечается разносторонний издательско-про-
светительский вклад В.Ф. Одоевского в историю книжной культуры России 
1860-х годов.

Богатый материал монографии, его изложение и трактовка, кроме позна-
вательного,  доставит читателю и большое духовное наслаждение. К сожале-
нию, издание вышло тиражом всего 300 экземпляров.

М.Д. Амирханян,
председатель общества дружбы «Армения — Россия»,

доктор филологических наук, профессор 
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8События мая—июня 2015 г.:

• «Корпоративные библиотечные системы: тех-
нологии и инновации»: XIV Международная на-
учно-практическая конференция и выставка. — 
Санкт-Петербург — Норвегия. Министерство 
образования и науки Российской Федерации, 
Санкт-Петербургский государственный политех-
нический университет, Ассоциация региональ-
ных библиотечных консорциумов (АРБИКОН), 
Российская библиотечная ассоциация.

• X Санкт-Петербургский международный книж-
ный салон.— Санкт-Петербург. Российская би-
блиотечная ассоциация (Секция по издательской 
и книгораспространительской деятельности).

• IX Липецкие библиотечные чтения. — Липецк. 
Российская библиотечная ассоциация (Секция 
публичных библиотек), Центральная городская 
библиотека г. Липецка.

• «Библиотека в цифровом пространстве — вчера, 
сегодня, завтра…»: Межрегиональная научно-
практическая конференция. — Тверь. Российская 
библиотечная ассоциация (Секция центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации), 
Тверская областная универсальная научная би-
блиотека им. А.М. Горького.

• «Библиотечная весна»: Областной форум мо-
лодых библиотекарей Кузбасса. — Российская 
библиотечная ассоциация (Секция по библио-
течному обслуживанию молодежи, Молодежная 
секция), Департамент культуры и национальной 
политики Кемеровской области, Кемеровская 
областная библиотека для детей и юношества, 
Кузбасское библиотечное объединение «Молодые 
профессионалы», НБП «Кузбасские библиотеки».

(Из Сводного плана основных 
профессиональных мероприятий 

Российской библиотечной ассоциации)
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Празднование 175-летия П.И. Чайковского в 2015 г. вмещает множество 
культурных мероприятий. Весомый вклад в понимание творчества великого 
русского композитора внесла и Российская государственная библиотека (РГБ). 
Всероссийская конференция «Петр Ильич Чайковский. 175 лет со дня рожде-
ния», масштабная экспозиция, соединившая воедино уникальные материалы 
о великом русском композиторе из разных фондов РГБ, виртуальная выставка 
раскрывают личность и творчество П.И. Чайковского с новых сторон. Местом 
проведения событий стал отдел нотных изданий и звукозаписей РГБ, организо-
вавший эти мероприятия и подготовивший к юбилею ряд уникальных изданий. 

Более 600 экспонатов экспозиции — ценнейший, а в отдельных случаях и 
неизвестный фактический материал для исследователей, исполнителей и лю-
бителей музыки: прижизненные и более поздние издания сочинений П.И. Чай-
ковского, его теоретические труды, фотопортреты композитора с его автогра-
фами, старые шеллаковые и виниловые грампластинки, CD, изобразительные 
материалы (открытки, плакаты), географические карты XIX в. городов России 
и Западной Европы, где жил и гастролировал П.И. Чайковский, программы 
концертов, газетные вырезки и многое другое. На столах — огромный пласт 

литературы о композиторе, диссертации, буклеты 
о Международном конкурсе им. П.И. Чайковского. 
Возможность прикоснуться к страницам раритетных 
изданий создавала атмосферу живого общения с про-
шлым. Во время выступлений участники конферен-
ции часто обращались к экспонатам как к объекту 
своих исследований.

На конференции выступили 16 докладчиков из 
различных отделов РГБ, Всероссийского музейного 
объединения музыкальной культуры им. М.И. Глин-
ки, Государственного института искусствознания, 
Московского государственного института музыки 
им. А.Г. Шнитке (МГИМ им. А.Г. Шнитке), Москов-
ской государственной консерватории им. П.И. Чай- 
ковского (МГК им. П.И. Чайковского), Государствен-
ного мемориального музыкального музея-заповедника 
П.И. Чайковского (Клин), Уральской государственной 
консерватории им. М.П. Мусоргского, Нотно-музы-
кальной библиотеки им. П.И. Юргенсона.

Особый блок конференции был посвящен взаимо-
отношениям П.И. Чайковского со знаменитым музы-
кальным издателем Петром Ивановичем Юргенсоном, 
и это закономерно. «В РГБ хранится богатейшая кол-
лекция нот издательства “П. Юргенсон”, — замечает 
заведующая отделом нотных изданий и звукозаписей 
РГБ А.А. Семенюк. — Многие из них уже оцифрованы и 
находятся в свободном доступе в электронной библиоте-

ке РГБ. В 2010 г., к юбилею издателя, был осуществлен выпуск набора открыток 
“Русская музыка в изданиях П.И. Юргенсона” (из фондов РГБ)1. Деятельность 
издателя была поистине подвижнической: веря в гениальность композитора, 
Юргенсон издавал партитуры его опер, балетов, симфоний, не боясь того, что 
они могли оказаться поначалу неприбыльными. На протяжении 27 лет компо-
зитора и издателя связывали прочные деловые и дружеские отношения». Яркой 
иллюстрацией этому послужило выступление Л.Б. Баяхуновой, ведущего науч-
ного сотрудника РГБ, рассказавшей о переписке П.И. Чайковского и издателя. 
Уникальный эпистолярный и литературный памятник лишь в 2013 г. был опу-

Приношение П.И. Чайковскому. 
Юбилей композитора в Российской  

государственной библиотеке

Хранящийся в РГБ экземпляр 
симфонии «Манфред» имеет  

автограф композитора:  
«Анатолию Константиновичу  

Лядову. П. Чайковский.  
3 марта 1886 г.»
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бликован полностью2. Зазвучав-
ший впервые полноценный диа-
лог позволил увидеть как думали 
корреспонденты, как общались, 
открыть новые свойства их лично-
сти, прояснить неизвестные фак-
ты в истории отечественной куль-
туры. С.Н. Ивашкин, сотрудник 
Нотно-музыкальной библиотеки 
им. П.И. Юргенсона, продолжил 
тему, дополнив ее яркими цита-
тами, примечательными фактами 
о работе над изданием сочинений. 

Заведующая отделом руко-
писных и печатных источников 
Государственного мемориально-
го музыкального музея-заповед-
ника П.И. Чайковского в Клину 
А.Г. Айнбиндер рассказала о би-
блиотеке композитора: собрании, 
насчитывающем почти 1,5 тыс. 
книжных, нотных и периоди-
ческих изданий. Все они были 
сознательно собраны П.И. Чай-
ковским, он пользовался ими 
значительную часть жизни. По 
мнению исследовательницы, «би-
блиотека требует дальнейшего де-
тального изучения, так как при 
этом можно выявить отдельные 
этапы творческой работы мастера 
и скрытые смыслы, заложенные 
им в произведениях». 

Конференция стала местом 
живых дискуссий и обсуждений 
ряда наболевших проблем. За-
тронутая в докладе Г.М. Мали-
ниной (отдел редких изданий и 
рукописей Научной музыкаль-
ной библиотеки им. С.И. Танее-
ва МГК им. П.И. Чайковского) 
тема датировки духовной музы-
ки П.И. Чайковского в изданиях 
П.И. Юргенсона, была продолже-
на в сообщении одного из самых 
известных современных иссле-
дователей творчества П.И. Чай-
ковского, ведущего научного со-
трудника Государственного мемо-
риального музыкального музея-
заповедника П.И. Чайковского в 
Клину П.Е. Вайдман. Затронутая 
ею проблема атрибутирования 
прижизненных изданий сочине-
ний П.И. Чайковского в России и 
за рубежом обусловлена сложней-
шей ситуацией в этом вопросе. 

С.А. Петухова, старший на-
учный сотрудник Государствен-
ного института искусствознания, 

рассказала о работе над «Библио-
графией жизни и творчества 
П.И. Чайковского». Г.А. Моисеев, 
старший научный сотрудник МГК 
им. П.И. Чайковского, остановил-
ся на теме «П.И. Чайковский и ве-
ликий князь Константин Констан-
тинович: эпизоды общения в зер-
кале писем и документов». Цель 
доклада — расширить представ-
ление о взаимоотношениях двух 
художников, осветить аспекты, до 
сих пор остававшиеся в тени.

В сообщении заместителя 
заведующего научно-исследо-
вательским отделом рукописей 
РГБ Е.Э Вишневской «Русский 
человек — музыкант в душе» 
(В.Ф. Одоевский и музыкаль-
ная культура России 1830-е —  
1860-е гг.)  были  приведены 
факты, изложенные ею в кни-
ге «В.Ф. Одоевский в истории 
книжной культуры России 
(1820—1860-е гг.)». В.Ф. Одо-
евский относился к молодому 
П.И. Чайковскому с большой 
симпатией, угадывая его музы-
кальное дарование. По воспоми-
наниям современников, «Петр 
Ильич был горд этим вниманием 
и в оплату хранил чувство благо-
говения к памяти великого стар-
ца, с такой любовью поощрявше-
го его первые шаги на поприще 
композитора»3.

Особое внимание участников 
привлекла тема русской эмигра-
ции во Франции. «В эмиграции 
оказались люди, непосредствен-
но связанные с Чайковским, род-
ственники, ученики, знакомые. 
Ее представители хранили имя 
композитора как один из симво-
лов своей потерянной родины, 
а почти каждый концерт, посвя-
щенный русской музыке, обяза-
тельно включал произведения 
Чайковского, — подчеркнула 
заместитель руководителя от-
дела русского зарубежья РГБ 
Е.В. Короткова. — Можно смело 
утверждать, что он был самым ис-
полняемым композитором в этой 
среде, только в хронике куль-
турной жизни Франции 1921—
1975 гг. его имя упоминается бо-
лее 400 раз». 

П р е п о д а в а т е л и  М Г И М 
им. А.Г. Шнитке М.А. Егорова и 
Е.М. Шабшаевич остановились на 
содержательных аспектах опер-
ного творчества П.И. Чайковско-
го. Опера «Орлеанская дева» была 
рассмотрена М.А. Егоровой во 
взаимодействии интерпретаций  
Ф. Шиллера и П.И. Чайковско-
го. Е.М. Шабшаевич предложила 
давно замеченный, но совсем не-
исследованный «вертерианский» 
ракурс в оперном жанре послед-
ней трети XIX века. 

175-летие со дня рождения П.И. Чайковского

Набор открыток «П.И. Чайковский в фотографиях и гравюрах  
современников» (М. : Пашков дом, 2015)
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К 175-летию 
великого  
композитора

Одним из самых ярких впечатлений конференции, вызвавших живую реа-
кцию и дискуссии, стало выступление известного театрального и музыкально-
го критика А.Г. Колесникова о балетном наследии П.И. Чайковского на сцене 
Большого театра России в ХХ веке. Гостья из Санкт-Петербурга, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации, член Союза композиторов России, 
кандидат искусствоведения Л.В. Казанская в докладе «Круг жизни в отзвуках 
балета» развернула широкую панораму самых разных ракурсов вокруг послед-
него сочинения П.И. Чайковского для фортепиано — 18 пьес ор. 72.

Все участники конференции получили подарки, среди которых — выпу-
щенный к юбилею набор открыток «П.И. Чайковский в фотографиях и гравю-
рах современников»4. Набор раскрывает богатства фондов РГБ, включающих 
фотографии с автографами композитора и портретные гравюры, выполненные 
известными художниками и граверами.

В преддверии юбилея великого русского композитора на сайте РГБ появи-
лась виртуальная выставка, посвященная П.И. Чайковскому, сделавшая тексты 
и собранные материалы достоянием общественности. Выставка значительно 
дополнила вышедший к конференции альбом «Мир Чайковского», подготовлен-
ный отделом нотных изданий и звукозаписей РГБ5. Цель альбома — ознакомить 
широкий круг профессиональных музыкантов, библиотекарей, библиографов, 
издателей и любителей музыки с наиболее ценными и важными документами 
и изданиями, связанными с творчеством П.И. Чайковского. Прекрасное поли-
графическое качество издания усиливает впечатление от иллюстраций рари-
тетных нот, фотографий, книг, плакатов, пластинок, карт. К юбилейной дате 
специалистами отдела был подготовлен также «Указатель сочинений П.И. Чай-
ковского, изданных в сборниках с 1918 по 2013 г.», который должен выйти к 
концу 2015 года. Указатель позволит увидеть все многообразие переложений 
оригиналов сочинений композитора для разных средств исполнения. Подобное 
издание осуществляется впервые и имеет свою практическую сторону. Талант-
ливые переложения сочинений П.И. Чайковского для разных инструментов, 
осуществленные в разные годы, в своем большинстве неизвестны широкому 
кругу исполнителей, так как практически не переиздавались. Огромный пласт 
музыкальной литературы, сконцентрированной в нотно-музыкальном отделе, 
позволяет провести исследовательскую работу и предложить издание, обраще-
ние к которому может значительно обогатить современный репертуар, заста-
вить шире звучать музыку П.И. Чайковского. На это, впрочем, направлены все 
юбилейные торжества в РГБ. Авторитетная научная дискуссия, ряд печатных 
изданий, уникальная экспозиция, виртуальная выставка — серьезная лепта в 
осмысление творчества гениального русского композитора.
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Part I. Library — Culture — Society1
Ivanova E. «Rumyantsev Readings — 2015: Book and 
Historical Memory»
Abstract
The article presents information on the International Sci-
entific Conference «Rumyantsev Readings», held at the 
Russian State Library on 14—15 April, 2015. The confe-
rence theme of this year is «Book and Historical Memory. 
To the 70th Anniversary of Victory in the Great Patriotic 
war». The event was attended by about 300 experts from 
different regions of Russia and foreign countries. Within 
the frames of the conference there were held: Plenary Ses-
sion, Five Workshops («Contribution of Library as Social 
and Cultural Institution in Preservation of the Historical 
Memory of the People. Academic and Historical Aspect», 
(Pre-sessional Meeting of the RLA Section № 31 on the 
Research Work), «Effective Management of Library: 
Problems and Solutions» (Pre-sessional Meeting of the 
RLA Section № 32 on Library Management and Marke-
ting), «Manuscript Sources in Library Collections: to the 
Problem of Preservation and Research of Cultural and 
Historical Heritage», «Book Culture and Visual Arts», 
«Collectors, Educators, Patrons») and three Round Ta-
bles: «Book that Defeated the Enemy», «The Russian 
Language in the CIS Space», «Problems of Terminology 
in the Contemporary Acquisitions». There was opened 
virtual and book-illustrative exhibition dedicated to the 
70th anniversary of Victory in the Great Patriotic War.
Key words
Conference, Rumyantsev Readings, the Russian State 
Library, the Year of Literature, the 70th Anniversary 
of Victory in the Great Patriotic War.
Tatarinova E. «From Soldiers to Generals»: Exhibition 
Devoted to the 70th Anniversary of Victory in the Great 
Patriotic War
Abstract
«Rumyantsev Readings», held at the Russian State 
Library (RSL) on 14—15 April, were devoted this 
year to the 70th anniversary of Victory in the Great 
Patriotic War. Along with the Conference, in the 
RSL halls there was opened the book-illustrative  
exhibition «From Soldiers to Generals», represen- 
ting materials from the RSL collections, containing 
invaluable evidence of life during the war time: the me- 
moirs of participants of the events, documents, mono-
graphs, published from 1941 through the present time.
Key words
The Great Patriotic War, Exhibition, Victory, Library, 
the Second World War.
Rodionova L. Posters, with which We Won... (From the 
Collection of the Russian State Library)
Abstract
The years of the Great Patriotic War demonstrated the 
most striking and rapid development of the domestic 
poster art. In that difficult time for the country the 
posters were created not only by the masters of gra-
phics, but also by the masters of painting and sculp-

* Транслитерация списков источников выполнена с помощью 
ресурса Транслит по-русски (http://ru.translit.net/) по  
ГОСТ 7.79—2000 (система Б).
Transliteration of the References is done using Translit po-russki 
resource (http://ru.translit.net/) in accordance with the State 
Standard GOST 7.79—2000 (System B).

tural art schools. In the severe conditions there were 
born masterpieces, without which it became impossible 
to imagine figuratively-historical outline of the war 
years. Along with the songs, front-line photographs 
and newsreels, the posters occupied its special place 
in the memory of participants of the tragic events and 
continue to excite the modern audiences, providing 
spiritual connection and affinity of generations.
Key words
War Poster, the Great Patriotic War, Soviet Artists, 
Domestic Poster Art, the Theme of Victory.
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Tikunova I. Book Monuments: Legal and Organiza-
tional Problems of State Registration
Abstract
Conservation of rare and valuable books in our country 
has a long tradition. Since 2001, work on identification 
and state recording of book monuments is one of the 
priority directions of State Cultural Policy of Russia. 
Functions of organizational and scientific-metho-
dological center are being performed by the Russian 
State Library.
By now there is created scientific-methodological and 
organizational basis of the system of state registration of 
book monuments. There are adopted legal rules governing 
the state registration of book monuments, however its 
implementation involves significant legal and organiza-
tional problems. For further development of system of 
state recording of book monuments and solution of the 
existing problems, at the Government support there is 
created the All-Russian Corpus of Book Monuments, there 
is continued scientific and applied research on its iden-
tification and description, implemented and improved 
the technology of automated record-keeping, there is  
executed training of personnel capable to implement sys-
tem approach in work with book monuments.
Key words
Book Monuments, State Registration of Book Monu-
ments, Register of Book Monuments, the All-Russian 
Corpus of Book Monuments, Legal Framework for 
Identification and Preservation of Book Monuments, 
System Approach to Preservation of Book Monuments.
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Sokolov A. The Russian Identity and the Library Iden-
tity
Abstract
There is characterized the identity of the contemporary 
Russian society. It is shown interrelation between the 
types of identity and types of libraries. There is made 
the conclusion on the necessity to study the problem of 
identity in the Russian Library and Information science.
Key words
Library, Library and Information Science, Identity, 
Russia.
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Part II. Informatization — Resources —  
Technologies

Kozlova E. Strategy of Library Acquisitions in the 
Digital Age
Abstract
The V All-Russian Research and Practical Conference 
«Library Stock in the Digital Age: Traditional and Elec-
tronic Resources, Acquisitions, Use» was held in St. 
Petersburg on 30 March — 4 April, 2015. Following the 
materials of Forum there was prepared an overview of 
the main trends of library acquisitions with electronic 
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resources and providing services in the digital environ-
ment. There are discussed the most topical issues of 
the development of electronic libraries, development 
of e-library systems, trends of cooperation with the 
distributors of foreign information products.
Key words
Acquisitions, Stock Development, Selection, Electronic 
Resources, Electronic Collections, Electronic Libraries, 
Access Permission, Aggregator, Publisher, Distribu-
tor, Standards, Services.
References

1. V Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya konfer-
enciya «Fondy bibliotek v cifrovuyu e’poxu: tradi-
cionnye i e’lektronnye resursy, komplektovanie, 
ispol’zovanie» [E’lektronnyj resurs] // Rossijskaya 
nacional’naya biblioteka. —  URL: http://www.nlr.
ru/tus/20150330/programm.html
2. Komplektovanie fonda dokumentov. Terminy 
i opredeleniya [E’lektronnyj resurs]. — URL: 
http://www.rsl.ru/datadocs/doc_8483lu.pdf; 
Bibliotechnyj fond. Texnologiya formirovaniya 
[E’lektronnyj resurs]. — URL: http://www.rsl.ru/
datadocs/doc_7321pu.pdf; Internet-konferenciya 
«E’lektronnye dokumenty. Terminy, vyxodnye 
svedeniya i formatnye trebovaniya» [E’lektronnyj 
resurs]. — URL: http://www.rsl.ru/ru/s7/
s335/2014/netconf 
3. Otmena prikaza Rosobrnadzora № 1953 [E’lektronnyj 
resurs] // E’lektronno-bibliotechnaya sistema IPR-
books. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26130.
html 
4. Poryadok ucheta dokumentov, vxodyashhix 
v sostav bibliotechnogo fonda, s kommentariy-
ami i prilozheniyami: priglashaem k obshhestven-
nomu obsuzhdeniyu [E’lektronnyj resurs]. — URL: 
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.
php?id=3316
5. Federal’nyj zakon Rossijskoj Federacii ot 5 aprelya 
2013 g. № 44-FZ «O kontraktnoj sisteme v sfere 
zakupok tovarov, rabot, uslug dlya obespecheniya 
gosudarstvennyx i municipal’nyx nuzhd» [E’lektronnyj 
resurs]. — URL: http://www.rg.ru/2013/04/12/
goszakupki-dok.html

Eremenko T. Domestic Dissertations in the area of 
Library and Information Science, Bibliography and 
Bibliology [Ending]
Abstract
The author presents the comparative analytical re-
view of bibliometric studies of the domestic disserta-
tions, defended in disciplines 05.25.03 — Library and 
Information science, Bibliography and Bibliology. 
There are revealed discrepancies in quantitative data 
and some contradictions in the findings of different 
authors on the periods of scientific activities. For 
the purpose of refining and updating information 
there was studied collection of dissertations on these 
disciplines for the period of 1986—2013, using such 
criteria of bibliometric analysis as a year of defending 
the thesis, academic degree for which dissertation was 
defended, content of dissertation (by the field of sci-
ence specified in the passport of scientific discipline). 
There are determined periods of scientific activity in 
the formation of the collection of dissertations. On 
the basis of methods of mathematical statistics there 
is studied the uniformity of depositing thesis collec-
tion by annual flows.
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Korovina N. Technology Features of Customer Service 
with Implementation of Standards (at the Example of 
the Russian State Library)
Abstract
The article substantiates the necessity of improving 
the technology of work with standards. There is ana-
lyzed the practice of implementation of standards in 
user service at the Russian State Library, there are 
identified common and specific factors influencing the 
service technology. Among the common factors there 
are highlighted, in particular, type of request, informa-
tion carrier, degree of novelty of the document, type of 
collection organization. Specific factors are expressed 
by specific features of the standard. It is shown that 
the technology of service using standards is cause by 
presence of such specific features as uniform title and 
status. There is described the technology of implemen-
tation of a number of library services: provision of 
standard in a hard copy and in electronic form, as well 
as bibliographic, consulting and training, and exhibi-
tion services. There are proposed the ways to improve 
the technology customer service with implementation 
of standards towards further automation of operations.
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Part III. Book — Reading — Reader
Savenko E. Historical Literature in Siberia during the 
Great Patriotic War
Abstract
The article is devoted to the publication of historical 
books in the Siberian region in 1941—1945. There is 
described the role of historical knowledge in the condi-
tions of wartime. The author considers the basic direc-
tions of publication of the historical literature in Siberia 
during the Great Patriotic War. There is highlighted the 
demand for historical books among the Siberian readers.
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Book Publishing, the Great Patriotic War, Historical 
Literature, Siberia.
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Smetannikova N. Promotion of Reading via Screen 
Reading
Abstract
There are considered the issues of necessity, possibility 
and intent to promote the reading, which is driven by 
the decrease of educational level of young people, by 
transition to a new model of learning and dissemination 
of screen reading. The practice of using screen rea-
ding, which became equal to «revolution» in the world 
of reading, is connected with two current theories of 
reading — factor and deictic. 

The new European project for additional training of 
subject teachers in the field of literacy strategies in 
reading the domain-specific texts is one of the ways 
of the improving the quality of reading and literacy of 
pupils of se-condary schools. The results of research 
performed by the members of the Reading Association 
of Russia, describe the modern readers of different ages 
with respect to their gender characteristics and readers’ 
preferences, including reading and screen reading, as 
well as present the visual metaphor «Readers’2013». 
The findings indicate the importance of using the screen 
reading to promote reading among youth, especially 
among students.
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Part IV. Images — People — Destinies
Razogreyeva L. Library of M. Sholokhov
Abstract
The study of reading preferences of Mikhail Sholokhov 
will allow to come closer to the understanding of per-
sonality of the writer. The theme of library, of literary 
interests of M.Sholokhov was not considered in the suf-
ficient range by the researchers of his work. The article 
describes the library collected by M.Sholokhov; there 
are discussed a number of fragments from his letters 
and memoirs of contemporaries, indicating formation 
of the spiritual world of the writer, what place in his 
life was occupied by fiction, historical and philosophi-
cal books.
Currently, the Museum-Reserve of M. Sholokhov is 
working on reconstruction of library of the writer, lost 
during the Great Patriotic War of 1941—1945, which 
is going to become one of the most important exhibits of 
the Museum-Reserve.
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M. Sholokhov, Veshenskaya, Library, Reader, Writer, 
War, Book, Memoirs, Letter.
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Pantchenko A.Grand Duke Mikhail Pavlovich — the 
Organizer of Libraries in the Artillery, Corps of En-
gineers and in the Military-Educational Institutions 
(second quarter of the 19th century)
Abstract
On the basis of the archival materials and pre-revolutio-
nary publications there is for the first time comprehen-
sively studied the activities of the son of Emperor Paul 
I and Maria Feodorovna, Grand Duke Mikhail Pavlo-
vich, being in the capacity of: General-Feldzeugmeis-
ter (1819—1849), Inspector General for Engineering 
(1825—1849), Director-General of Military Educational 
Institutions (1831—1849), where were laid the foun-
dations of the centralized organization of the officer 
libraries in the Artillery, Corps of Engineers and in 
the Military Schools. Under Mikhail Pavlovich, as the 
Commander of the Guards Corps (1826-1849), the orga-
nized officer libraries in the Guards Corps have got its 
further development. There are presented and analyzed 
normative legal documents, having made the significant 
contribution to the history of military librarianship of 
the Russian Army. Some of them became the basis for the 
further development of «Statutes», «Regulations» and 
«Instructions» of military libraries. There is given com-
parative characteristics and there are shown some orga-
nizational features of the artillery, engineers, combat 
engineer and regimental guard officer libraries, as well 
as book collections of the secon-dary military schools.
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Part V. International Content
Shlykova O. Development of Common Cultural Space 
of the Eurasian Integration: Russia and Kazakhstan
Abstract
There are discussed the current issues of building the 
strategic priorities of Russia and the Commonwealth of 
Independent States (CIS) countries, in particular, Ka-
zakhstan, interstate cooperation and cultural dialogue 
in the context of globalization. 
In the spotlight there is analysis of the presentations 
of experts and specialists at the open meeting of the 
International Round Table «Humanitarian and Socio-
Economic Aspects of the Eurasian Cooperation», held 
on 1 April,2015 at the Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration. Particu-
lar emphasis was made on the importance of conside-
ring the traditions in the development of new models of 
intercultural communication, in clarifying the priority 
trends of socio-economic integration, socio-cultural 
interaction and the development of educational systems 
of the CIS countries.
Key words
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tural Eurasian Integration, Intercultural Communication.
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Leonov V. Library Cape town (Following the Collo-
quium of the International Association of Bibliophiles)
Abstract
International Association of Bibliophiles (IAB), estab-
lished in 1961 in Paris, brings together librarians, publi-
shers, collectors of rare books, conservators, conserva-
tion specialists, bookbinders, businessmen, lawyers, 
and diplomats. The Library of the Russian Academy of 
Sciences (BAN) is the Member of the IAB since 1994. 
BAN became the organizer of the Colloquium in St. Pe-
tersburg. Meetings of bibliophiles are held annually in 
different countries. The article presents the activities 
of the Colloquium of bibliophiles in Cape town (South 
Africa) in 2002. There are described the exhibitions of 
books, manuscripts and documents from the collections 
of the Library of Center of Books in Cape town, the Na-
tional Library of South Africa, Library of the University 
of Cape town, University of Stellenbosch, library of the 
English and South African Politician Cecil John Rhodes 
and private collections. Exhibition materials reflect the 
history of African book culture.
Key words
Cape town, International Association of Bibliophiles, 
Book Exhibitions, Private Collections, Library of the 
Academy of Sciences, BAN, Bibliophiles, the National 
Library of South Africa, Association Internationale 
de Bibliophilie.
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Part VI. Historical Practices  
and Reconstructions

Divnogortsev A. The Lenin State Library of the USSR 
from Evacuation to the Great Victory (Following the 
Selected Documents and Photographic Materials of the 
Archives of the Russian State Library)
Abstract
The article, devoted to the 70th anniversary of the Great 
Victory, includes description of some episodes from life 

and work activities of staff of the Lenin State Library of 
the USSR (hereinafter — GBL) during the period of the 
Great Patriotic War — in the years of severe trials. The 
activities of GBL during the wartime were diversified, 
and some of its trends are reflected in this publication, 
based on study of the archival documents.
Key words
The Great Patriotic War, the Lenin State Library of 
the USSR, the Activities of GBL in the Wartime Con-
ditions.
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Martyanova G. We Have a Lot of Years, and It Was 
Done a Lot (to the 90th Anniversary of the Depart-
ment of Literature in Foreign Languages of the Book 
Palace — the Ulyanovsk Regional Scientific Library 
named after V. Lenin)
Abstract
The article provides information on the history and 
contemporary activities of the Department of Litera-
ture in Foreign Languages of the Book Palace — the 
Ulyanovsk Regional Scientific Library named after V. 
Lenin (DK — UONB). There is described the forma-
tion of stock collections, given the brief biographical 
information on several Heads of the Department, the 
staff and the readers. The is explained the necessity of 
creating the «Donator Index». The is considered the 
composition of the Department Collection.
Key words
Karamzin Public Library, «Book Palace named after 
V. Lenin», the History of the Department of Literature 
in Foreign Languages, Heads of the Department, Staff, 
Readers, the Activities of the Department, «Donator 
Index».
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Part VII. Education — Profession
Zhadyonov O. The Role of Libraries in theUrban De-
velopment
Abstract
The article is devoted to the issues that are only be-
ginning to be widely discussed among the professio-
nals — what is the role of modern libraries in the urban 
development, whether the library can and should be the 
active element affecting the life of local communities, 
the development of the tourism industry, whether the 
investments are feasible in the development of the 
library system.
Currently libraries start to be perceived everywhere 
not only as socially significant cultural and educational 
institution, but also as a significant agent of urban and 
regional development. In some cases, the appearance of 
the library, which is becoming «an icon of the city», is 
dramatically changing the way of life and the vector of 
economic deve-lopment in the region. That’s why the at-
tention of politicians and businessmen in the planning 
of large-scale urban facilities has increasingly switched 
to libraries. Numerous studies also confirm the gro-
wing popularity and interest to the library services and 
opportunities among various strata and social groups of 
population around the world. The libraries themselves 
and moreover the activities that occur around them, 
have a significant impact on the urban development ― 
today it is the reality already proved by the analysis.
Key words
Urban Development, the Local Community, Library 
Networks, the Future Development Trends of Libraries, 
Revitalization of the Urban Environment, Economic 
Efficiency of Libraries, Image and Unicity.
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сскскскски»ииии» ттттекекекекстстстстововововогогогого оо о о ререререедададдадактктктктороророра а а а а нененене иииииспспспсполололользьзьзьзуюуюуюуютстстстсся.я.я.я.я. СССССнононононоскскскскскааа а а дададададаетететететсясясяся ввввв пппподододододстстстстстроророророчнчнчнчнчникикикикике е е е е нананана пппппереререрервововововой й й й й стстстстстрарарараранининининицецецецеце  
вввв в слслслсллучучччаеаеаеаеа уууукакакаказазазазанинининиияя яяя нанананана ппппроророрододододолжлжлжлжженененениеиеиеие сссстатататаатьтьтьтьииии и/и/и/и/илилилили иииии нанананана ииииистстстстсточочочочо нининининик к к кк пупупупупублблблблбликикикики ацацацацацииииииииии.....

•••• ППоПоПоПоддрдддрисисисиссунунунуночочочочнынынынын е е е е попопоподпдпдпдпд исисисисииии оооофофофоформрмрмрмр ляляляляютютютютсясясяся ппппоо о о схсхсхсхемемемемме:е:е:е: нннназазазазвававававанининининие/е/е/е/е/нонононоомемемемемер р р р р фафафафафайлйлйлйлйла а а а а илилилилиллюлюлюлюстстстстрарарарарацицицициц ии и и ———— попопопооясясясясясненененене----
нинининин яя яяя ккк неннененей й йй (ч(ч(ч(чтототото/к/к/к/ктототото иииизозозозоз брбрбрбражажажажженененен,,,, гдгдгдгдгде;е;е;е;е; ддддляляляляя иииизозозозозобрббрбрбражажажажажененененийийийийй оооооблблблблбложожожожекекекекек кккккнинининиг г г г и и и и ихихихихих сссссододододо ереререржижижижимомомомоогогогогого —— ббббибибибибиблилилилии----
оогогогогррарараафифифифиичечечечеч скскскскоеоеоеоео оооопипипиписасасасаанинининин е;е;е;е;; ииии ттттт.... п.п.п.п.).).).).) НННННомомомомомереререре а а аа а фафафафаайлйлййй ововововов вввв сссспипипипиискскскскске е е е е додододоолжлжлжлжжныныныныы ссссоооооооооотвтвтвтвтветететете стстстствовововововававававатьтьтьтьть ннннназазазазазвававававанининининиямямямямя /////
ннононономемемемемерарарарар мм м м прпрпрпредедедедосососостатататаавлвлвлвляеяеяеяемымымымымых х х х фофофофототототомамамамам тететететериририририалалалалаловововов..

222.2.2 МММММататататтерерррриаиаиаиаиалылылылылы нннна а аа ананананглглглглийийийийсксксскскомомомомм яяяязызызызыкекекекерррр ———— иииинфнфнфнфн оророрормамамамам цицицициция я я я я обоб аавтвтвтвтвторороророре/е/е/е/е/авававававтотототот рарарарарах,х,х,х,х, ннннназазазазазвававававанининининиее е е е стстстстс ататататьиьиьиьи,,,,, реререререфефефефеферарарараатт,т,т, ккккклюлюлюлюлючечечечее-----
ввывывывые е е е е слслсллсловововвва а а а а ———— вввв рарарараспспспспечечечечататататананананнонононон м м м м вививививидедедедеде ииии ввввв эээээлелелелелектктктктророророронннннннннойойойойой ффорормемееее (((((втвтвтвтвтороророрройойойойой ооооотдтдтдтдтделелелелельньньньньныйыйыйыйый фффффайайайайайллл л л нананана CCCCCD/D/D/D/D/попопопопо эээээлелелелел ктктктктктроророророннннннннннойойойойой 
поппопп чтчтчтчтч еее)е)е ,, сосососос дедедедержржржржр ащащащащейейейей ттттекекекекстстстст вввв ффффоророрормамамамаатететете MMMMMicicicicicrorororor sosososos ftftftftft WWWWWororororord d dd (в(в(в(вереререррсисисисисияяяяя 9797979797—2—2—2—2—200000000003)3)3)3)3 ..

333.3.3 ИИИИИллллллллюсюсюсюсю тртртртратататататиививививныныныныеееее мамамаматетететеририририр алалалалыыыыырррр рррр ———— вввв эээээлелелелеекткткткттророророннннннннннойойойойй фффффоророрормемемемеме (((((фофофофофотототототогргргргрграфафафафафияияияия ааавтвтвтвторороророра а ааа обобобобобязязязязатататателелелелельньньньнь а,а,а,а, иииллллллллюсюсюсюсюстртртртра-а-аа
цицицициции)и)и)и) ———— оооотдтдтдтделелелелльньньньнымымымымы ииии фафафафайлйлйлйламамамами и и и в в в в фофофофоф рмрмрмрматататата ахахахах TTTTTIFIFIFIFFF/F/F/F/F/JPJPJPJPJPG G GGG рарарар зрзрзрзррешешешеше ененененениеиеиеиеи мммм ненененен ммммененененнееееееее 333330000000000 dddddpipipipii...
НеНеНеНеНе ддддопопопоппусусусускакакакаететететсясясясяс ппппререререр додододостстстстс ававававлелелеленинининие е е е илилилилиллюлюлюлюлюстстстстстрарарарарацицицициций,й,й,й,й ииииимпмпмпмпорортититт ророророровававававаннннннннн ыхыхыхыхых ввввв MMMMMicicicicicrororororosososososoftftftftt WWWWWororororord,d,d,d,d, ааааа тттттакакакаккжежежеже ииииих х х х х кскскскск ереререро-о-о-о-
кококококопипипипипий.й.й.й.й
КоКоКоКо ввввсесесесеем м м м м изизизизи обобобоббрарараражежежежеженинининиямямямям аааавтвтвтвтороророромомомомо ппппререререредододододостстстсттавававававлялялялял ютютютюттсясясясяс пппододриририсусусусусунононононочнчнчнчнчныеыеыеыеые ппппподододододпипипипиисисисисии (((((вквквквкклюлюлюлюлючачачачааютютютютютсясясясяс ввввв ффффайайайайллл сссс ававававтототот р-р-рр-
скскскскимимимим тттттекекекекстстстстомомомом).).).).

4.4.4.4. РРРРРасасасаспепепепечачачачататататанннннннныйыйыйый ииии ппппододододпипипиписасасасанннннннныйыйыйый аааакцкцкцкцепепепеппттттт пупупупупублблблблблииичичичннонон ййй офофофферереререртытытытытыдддд ццц уууу фффф рррр
АкАкАкАкАкцецецецец птптптпт мммможожожожжетететет ббббытытытытьььь прпрпрпредедедедосососостатататавлвлвлвленененен вввв ссссвововововобобобобободнднднднднойойойойой ффффороорормемее,, ввввв рарарарараспспспспспечечечечечатататататанананананнононононом м м мм вививиидедедедеде нннна а а а а бубубубубумамамамамажнжнжнжнжномомомомом ннннососососититититтелелелелеле.е.е.е.е.  
ДоДоДоДоДолжлжлжлжлженененен ббббытытытытььььь попопопоподпдпдпдписисисисанананан аааавтвтвтвтороророромомомом ((((сосососоававававтотототоорарарарарамимимимими) ) ) ) ) сосососособсбсбсбсттвттвт ененноноруруруруручнчнчнчнноо о оо шашашашашариририририкококококовововов йййй руруруруручкчкчкчкч ойойойойой ссссс сссссинининининимимимимимии и и чечечечеернрнрнрнрнилилилилламамамамами.и.и.и.и
ДлДлДлДлляяяя удудуудудобобобобстстстстс вававава мммможожожожнонононоо вввввососососпопопопольльльльзозозозовавававатьтьтьтьт сясясяся пппподододододгогоггоотототототовлвлвлвлвлененее ныныыымимииими ооообрбрбрбрбразазазаза цацацацамимимимими аааакцкцкцкцепепепепптатататата ((((илилилили иииии акакакакакцецецецептптптптп а аа а длдлдлдляяяя стстстстататататтейейейейе ввввв 
ссосососоававававтототототорсрсрсрсрствтвтвтве)е)е)е)е ,,,, рарарарар змзмзмзмещещещещещененененнынынынымимимимим ннннна аа а а сасасасайтйтйтйте:е:е:е: hhhhhtttttttttp:p:p:p://////////bibibibibiblblblblb ioioii teteeekokokkovevevevevedededededeninininie.e.e.e.rsrsrsrssl.l.l.l.l.rurururu/////

5.5.5.5.5. РРРРРекекекекомомомоменененене дадададатетететельльльльл нононононоееее пипипипип сьсьсьсьмомомомо ннннауауауауаучнчнчнчнногогогого о о о о о руруруруукококококововововводдидидиитетететелялялялядддд ууууу руруруру дддд ——— оооообябябябябязазазазаатететететельльльльльнононононо дддддляляляляля ппппубубубубублилилилиикакакакакацицицицициииии стстстстстатататататьиьиьиьиьи ааааспспспспс ириририранананантотототтовв в в
и и и ии сосососос исисисиси какакакатетететеелелелелей.й.й.й.

АвАвАвАвАвтотототорырырыры сссстататататьтьтьтьи и и и ненененесусусусутттт ототототвевевеветстстстствтвтвтвененененнонононостстстстььььь зазазазаа ссссододододереререржажажажажанининининие е е е е стстстстс атататататьиьиьиьи ииии ззззааа а сасасасамммм фафафафакткткткт ииииих х хх пупупупупублблблблликикикики ацацацацииииии ....
РеРеРеРеРедадададад кцкцкцкцияияияия жжжжурурурурнанананалалалала нннне е ее ненененесесесесет т тт нинининикакакакакокококой й й й й отототототвевевевеветстстстст твтвтвтвененененннононононостстстстстиииии пепепепепереререререддддд ававававтотототорарарарар мимимими ииии/и/и/и/илилилили ттттререререр тьтьььимимимими и и и лилилилицацацааммимими ииии ооооргргргргрганананани-и-и-и-и-
зазазазазацицицицциямямямями ии и и зазазазза вввввозозозозмомомомоожнжнжнжнжныйыйыйыйый ууууущещещещещербрбрбрбрб,,,, вывывывывызвзвзввзванананананныныныныный й й й й пупупупублбблблбликикикикикацацацацциеиеиеиееййййй стстстстстатататататьиьиьиьиьи....

ПрПрПрПрПрававававилилилилила а а аа явявявявявлялялялял ютютютютютсясясясяся оооооднднднднд имимимими иииииззззз кркркркррититититтеререререриеиеиеиеиев в вв в длддлддляяя я вквквквкв люлюлюлюлючечечечеченинининиияя я я я изизизизиздададададанининининияяяяя в в в в в «П«П«П«П«Перереререречечечечеченененененььььь роророророссссссссссийийийийийскскскскскихихихихих рррррецецецецецененененензизизизизируруруруруемемемеммыхыхыхыхых 
нанананауучучучучныныныныыххххх жужужужужурнрнрнрнналалаллалововововов,,,, вв ввв кокококоототототорырырырыр х х х хх додододод лжлжлжлжжнынынынын бббббыытытытытььььь опопопоппубубубубублилилилиликококококовававававаныныныныны оооооснснснснсновововововныныныныные е е ее нананананаучучучучучныныныныные е е е е реререререзузузузузульльльльльтатататаатытытытыты дддддисисисисиссесесесесертртртртртацацацацацийийийийй 
нананана ссссоиоиоиоисксксксксканананана иеиеиеиеие ууууучечечечеченыныныныыххххх стстстстепепепепе енененененейейейейей дддддокококококтотототорарарара иии кккканананана дидидидиидадададаататататта нннннауауауауук»к»к»к»к ....

ППлПлПлПлатататата а а аа с с с с асасасааспипипипипирарарараантнтнтнтнтовововов ззззза а аа а пупупупуублблблблбликикикикикацацацацациюиюиюиюию рррррукукукукукопопопопописисисисисейейейейей нннннеееее взвзвзвзвзимимимиммаеаеаеаеаетстстстстся.я.я.я.я.
СтСтСтСтататататьиьиьиьи ииии ппппререререредодододостстстстававававлелелелеенннннннннныеыыеыее CCCCD-D-D-D-дидидидидисксксксски,и,и,и, аааа тттттакакакакакжежежежеже ддддрурурурур гигигигигие е е е е мамамамаматететететериририририалалалалалы ы ыыы ненененене вввввозозозоозврврврврвращащащащащаюаюаюаюаютстстстстся.я.я.я.я.

СтСтСтСтСтатататататьиьиьиьи,, офофофофоророрормлмлмлмлмлененененныныныные е е е бебебебееззз учучучучететететаа а а вывывывывышешешешеш изизизизизлололололожежежежеженннннннннныхыхыхыхы ПППППрарарараавививививил,л,л,лл, ккккк пппппубубубубублилилилиликакакакакацицицицицииии и и ненененене пппппририририринининининимамамамамаютютютютютсясясясся!!!!

ПоПоПоППодрдрдрдрробобобобнененененее е е ее –––– нанананана сссссайайайайа тетететете РРРРРососососсисисисисийсйсйсйсй кокооооййййй гогогогогосусусусусудадададаарсрсрсрр твтвтвтвенененее ноноой й бибибибиблблблблиоиоиоотетететекикикки::: hthththttptptptptp:/:/:/:/://b/b/b/b/bibibibibiblililililiotototototekekekekekovovovovovedededede enenenenenieieieie.r.r.rr.rslslslsl.r.r.r.r.ru/u/u/u//
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