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Библиотековедение
БВ Библиотечное сообщество в 2011 г.: 

направления деятельности

Информационное общество XXI в. предо-

ставляет огромные технические возможности 

доступа к источникам знаний. Собирание, со-

хранение и предоставление интеллектуального 

богатства, накопленного предшествующими по-

колениями и созданного современниками — ос-

новная социальная миссия, успешно выполнять 

которую на различных этапах развития социума 

библиотекам удавалось благодаря высокой ква-

лификации, энергии и подвижничеству нашего 

профессионального сообщества. 

Мы активно и сплоченно работали, сотруд-

ничая со всеми ветвями законодательной и ис-

полнительной власти, пытаясь отстоять свою про-

фессиональную позицию для соблюдения баланса 

интересов в цепочке автор (правообладатель) — 

издатель — пользователь библиотеки. И это на-

правление нашей деятельности будет продолжено.

2011 г. станет переходным для библиотек — 

бюджетных учреждений по определению ими 

организационно-правовой формы функциониро-

вания. Это жизненно важный вопрос для каждой 

библиотеки, и, ощущая его актуальность, библиотечное сообщество совместно пыта-

ется найти варианты оптимального выбора. Именно об этом шла речь на ежегодном 

Всероссийском совещании руководителей федеральных и центральных региональ-

ных библиотек России (Москва, РГБ, 26—27 октября 2010 г.), организованном 

Министерством культуры Российской Федерации, Российской государственной 

библиотекой, Российской национальной библиотекой, Президентской библиоте-

кой им. Б.Н. Ельцина, и именно это будет одной из главных проблем для многих 

российских библиотек в грядущем году.

В этой связи не случайно, что специалисты библиотечного дела сами иницииро-

вали проведение в России переписи библиотек, которая осуществлялась в последний 

раз в полном объеме еще в XX в. и проводилась в сетях научных, технических и спе-

циальных библиотек при участии соответствующих министерств, ведомств и библио-

течной общественности под руководством органов государственной статистики.

Сроки сбора сведений нынешней переписи укладываются в первый квартал 

2011 г., и на основе анализа полученных данных мы сможем прогнозировать раз-

витие многих направлений библиотечно-информационной деятельности, в том числе 

предоставление пользователям возможности доступа к электронным ресурсам в по-

стоянном круглосуточном режиме. 

Наступающий 2011 г. объявлен в СНГ Годом историко-культурного наследия. Про-

цесс развития непрерывен, и то, что начато вчера, будет значимо и завтра, даже если 

завершится сегодня. Как говорил В.Г. Белинский: «Мы вопрошаем и допрашиваем про-

шедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем».

Принимая во внимание то, что научно-практический журнал «Библиотекове-

дение» стремится отразить весь спектр проблем развития библиотечного дела, за-

нимая достойное место среди изданий профессионального сообщества, надеюсь, что 

и в 2011-м, и в последующие годы на его страницах ответы на свои вопросы найдут 

и теоретики, и практики.

А.И. Вислый,
генеральный директор 

Российской государственной библиотеки,
председатель Редакционного совета журнала «Библиотековедение»
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государственного университета культуры и ис-
кусств, доктор педагогических наук
Ю.Н. Столяров, президент Отделения «Библио-
тековедение» Международной академии инфор-
матизации, доктор педагогических наук
В.В. Федоров, президент Российской государ-
ственной библиотеки, член Совета при Президенте 
Российской Федерации по культуре и искусству, 
вице>президент НП «Библиотечная Ассамблея 
Евразии», кандидат экономических наук
А.О. Чубарьян, директор Института всеобщей 
истории РАН, член президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по науке, техно-
логиям и образованию, академик РАН, доктор 
исторических наук
Я.Л. Шрайберг, генеральный директор Госу-
дарственной публичной научно-технической 
библиотеки России, доктор технических наук

Редакционная коллегия
М.И. Акилина, заведующая НИО библиотекове-
дения РГБ, кандидат педагогических наук
Т.Л. Александрова, помощник генерального ди-
ректора РГБ
Т.А. Андрианова, заведующая отделом зарубеж-
ного библиотековедения и международных би-
блиотечных связей РГБ
И.А. Груздев, директор по информатизации РГБ
М.Я. Дворкина, заведующая сектором норматив-
ного обеспечения библиотечной деятельности 
НИО библиотековедения РГБ, доктор педагоги-
ческих наук, профессор
Е.В. Захарова, заместитель директора по научной 
работе Российской государственной библиотеки 
для слепых, кандидат педагогических наук
Т.И. Лаптева, заведующая НИЦ «Информкуль-
тура» РГБ
В.Ф. Молчанов, заведующий НИО рукописей РГБ, 
доктор исторических наук
М.М. Панфилов, заведующий НИО книговеде-
ния РГБ, кандидат исторических наук
Г.А. Райкова, заведующая отделом межбиблио-
течного взаимодействия с библиотеками России 
и стран СНГ РГБ, генеральный директор НП 
«Библиотечная Ассамблея Евразии», кандидат 
педагогических наук
А.Ю. Самарин, заведующий НИО редких книг 
(Музей книги) РГБ, доктор исторических наук
А.А. Семенюк, начальник Управления специа-
лизированных отделов — заведующая отделом 
нотных изданий и звукозаписей РГБ, кандидат 
педагогических наук
О.В. Серова, директор по библиотечно-информа-
ционному обслуживанию РГБ
Э.Р. Сукиасян, главный редактор ББК, кандидат 
педагогических наук
А.В. Теплицкая, заведующая НИО библиогра-
фии РГБ, кандидат педагогических наук
Л.Н. Тихонова, заместитель генерального дирек-
тора РГБ, кандидат филологических наук
Н.И. Хахалева, директор по библиотечным ре-
сурсам РГБ, кандидат педагогических наук
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Какое богатство мудрости и добра заразительного рас-

сыпано по книгам всех народов и времен…   

Л.Н. Толстой

22—26 ноября 2010 г.  — «Участники и пользователи 
Национального информационно-библиотечного центра 
ЛИБНЕТ» — «ЛИБНЕТ-2010»: IX научно-практическая 
конференция. — Звенигород.

Организаторы: Министерство культуры Россий-

ской Федерации, Российская библиотечная ассоциация, 

Российская государственная библиотека, Российская на-

циональная библиотека, Национальный информационно-

библиотечный центр «ЛИБНЕТ».

 

Подробнее — на сайте Национального информационно-
библиотечного центра «ЛИБНЕТ»: http://www.nilc.ru

1—5 декабря 2010 г. — Международная книжная 
выставка-ярмарка «NON-FICTION». — Москва.

Организаторы: Министерство культуры Российской 

Федерации, Российская библиотечная ассоциация (Секция 

по издательской и распространительской деятельности), 

ЦКБ «БИБКОМ».

Подробнее — на сайте выставки-ярмарки: 
http://www.moscowbookfair.ru/about.html
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Всероссийское 
совещание 
руководителей 
федеральных 
и центральных 
региональных 
библиотек России

В Российской государственной библиотеке 26—
27 октября 2010 г. прошло ежегодное Всероссийское со-
вещание руководителей федеральных и центральных ре-
гиональных библиотек России на тему: «Библиотеки в 
условиях Федерального закона № 83-ФЗ». Организаторами 
мероприятия выступили Министерство культуры Россий-
ской Федерации, Российская государственная библиотека 
(РГБ), Российская национальная библиотека (РНБ), Пре-
зидентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. 

Актуальность темы, потребность разобраться в тонко-
стях федерального закона, коренным образом влияющего 
на существование библиотечных учреждений, определили 
небывалое количество участников. Только официально 
было зарегистрировано 310 специалистов из 73 регионов 
России: из всех федеральных библиотек, в том числе — на-
циональных (федерального уровня), из 16 национальных 
библиотек субъектов Российской Федерации, 5 краевых, 
48 ОУНБ, а также из детских и юношеских библиотек. 
В Совещании приняли участие представители ряда мини-
стерств и департаментов культуры, специалисты из шести 
издательств, а также сотрудники различных фирм, рабо-
тающих с библиотеками.

Совещание открылось пленарным заседанием, которое 
вели заместитель директора Департамента культурного на-
следия и изобразительного искусства — начальник отдела 
библиотек и архивов Министерства культуры Российской 
Федерации Т.Л. Манилова, генеральный директор РГБ 
А.И. Вислый, президент РГБ В.В. Федоров и заместитель 
генерального директора РНБ В.Р. Фирсов. Заместитель 
министра культуры Российской Федерации А.Е. Бусыгин в 
своем выступлении отметил, что библиотеки, в ряду других 
учреждений культуры, играют ведущую роль в модерни-
зации России, переводе ее экономики на инновационный 
путь развития. Свою позицию он обосновал тем, что данные 
учреждения способны обеспечить повышение образователь-
ного, интеллектуального потенциала нации. А.Е. Бусыгин 
также проанализировал текущую ситуацию в этой сфере и 
наметил прогноз ее развития с учетом бюджетного финан-
сирования культуры в 2011—2013 годах. Предполагается, 
что в 2011 г. на культуру будет выделено несколько больше 
средств, чем в 2010 г., но это еще не значит, что средняя 
зарплата работников культуры повысится. В настоящее 
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В президиуме Совещания: Т.Л. Манилова, А.И. Вислый

время средняя зарплата по отрасли почти в два 
раза ниже, чем в других отраслях (10 621 руб. и 
20 145 руб., соответственно).

В целом бюджетные ассигнования на 2011 г. 
составляют 87,6 млрд руб. — почти на 12 млрд 
руб. больше, чем в 2010 г., однако по отдельным 
направлениям текущих расходов наблюдается сни-
жение объема финансирования. Дополнительная 
заявка на 14,7 млрд руб. отклонена Правитель-
ством Российской Федерации, при этом в Мини-
стерстве финансов Российской Федерации обеща-
ли, что при появлении дополнительных доходов 
они будут в первую очередь направлены на отрасль 
культуры. Предполагается, что расходы на теку-
щее содержание федеральных библиотек будут 
расти. В 2010 г. они составляли 2,5 млрд руб., в 
2011 г. планируется направить свыше 2,6 млрд, 
в 2012 г. — свыше 7 млрд ру-
блей. Особое внимание будет 
уделено развитию националь-
ной электронной библиотеки, 
модернизации материально-
технического оснащения, ре-
шению вопросов, связанных с 
соблюдением авторского права. 
На комплектование книжных 
фондов муниципальных библи-
отек из федерального бюджета 
будет выделяться по 350 млн 
руб. ежегодно.

А.Е. Бусыгин также за-
тронул проблему беспрепят-
ственного доступа к информа-
ции, который призваны обе-
спечивать библиотеки. К со-
жалению, ситуация пока оста-
ется сложной. Но в настоящее 
время идет работа над проектом «Национальный 
библиотечный ресурс», направленным на преодо-
ление проблем взаимодействия библиотек с авто-
рами, работы которых могут быть использованы 
для создания электронного информационного ре-
сурса библиотек. 

Он отметил, что на заседании Общественного 
совета по культуре при Министерстве культуры 
Российской Федерации совместно с Комиссией 
Общественной палаты по культуре речь шла об 
изъятии отрасли культуры из сферы действия 
Федерального закона № 94-ФЗ. Однако пока в 
этом направлении консенсус с Министерством 
экономического развития Российской Федерации 
не найден. Тем не менее, наметилось позитивное 
решение вопроса с театрами и музеями, так что 
есть надежда, что и проблемы библиотек, обуслов-
ленные действием Федерального закона № 94-ФЗ, 
тоже будут приняты во внимание.

Подробный анализ библиотечной политики 
последних десяти лет был дан в докладе Т.Л. Ма-
ниловой. Несмотря на то что ситуация с библиоте-

ками страны остается 
непростой, явно про-
слеживается тенден-
ция к определенным 
позитивным сдвигам. 
Прежде всего это ка-
сается технической 
оснащенности библи-
отек, которая в по-
следнее время вырос-
ла почти в девять раз. 
В 17 раз увеличилось 
количество библио-
тек, имеющих доступ 
к Интернету, и даже 
объем копировально-
множительной техни-А.Е. Бусыгин

ки увеличился в четыре раза. Изменились характе-
ристики библиотечной деятельности. На фоне сни-
жения числа читателей (не в последнюю очередь — 
из-за уменьшения количества библиотек), число 
обращений к сайтам библиотек увеличилось. 

Т.Л. Манилова подчеркнула, что отмечается 
сокращение библиотечного фонда, несмотря на 
искусственное удерживание этого показателя. 
Снизился общий объем новых поступлений по 
сравнению с 2008 г., хотя в ряде регионов цифры 
вполне достойные. Она сообщила, что готовится 
проект Федеральной целевой программы на следу-
ющую пятилетку, в котором формируется раздел 
«Библиотеки России» — он включает практиче-
ски все направления библиотечной деятельности, 
требующие государственного финансирования 
и контроля. Совершенствуются также законы, 
которые имеют отношение к библиотечному делу. 
Внесены некоторые изменения в Федеральный 
закон «О библиотечном деле», ведется работа над 
Федеральным законом «Об обязательном экзем-
пляре документов». 
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Несмотря на большие усилия библиотек, общественных орга-
низаций, по-прежнему осложняют библиотечную деятельность Фе-
деральный закон № 94-ФЗ, Часть четвертая Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Продолжается работа над Положением о книжных памятни-
ках Российской Федерации и Инструкцией по учету библиотечных 
фондов и приведением их в соответствие со стратегией Министерства 
финансов Российской Федерации и нормами бюджетного учета.

В настоящее время наиболее актуальной задачей является адап-
тация библиотек к условиям, которые задаются Федеральным зако-
ном № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений».

Целевая направленность тематики Совещания не помешала 
обратиться к наиболее острому вопросу, от позитивного решения ко-
торого в значительной степени зависит востребованность библиотек 
и, в сущности, их будущее. Речь идет о преодолении ограничений 
на воспроизведение современных изданий, защищенных авторским 
правом и правом на интеллектуальную собственность. Данному 
вопросу было посвящено выступление А.И. Вислого, генерального 
директора РГБ. Он подчеркнул, что библиотеки, исходя из сложив-
шихся правовых ограничений, вынуждены идти на заключение 
договоров с авторами, чьи работы могли бы быть оцифрованы и 
использованы как электронные ресурсы. Для национальных би-
блиотек, ежедневно получающих свыше 1 700 экз. новых докумен-
тов, это крайне сложная задача. Тем не менее, реализация проекта 
«Национальный библиотечный ресурс», создание организационной 
структуры, позволяющей наладить механизмы взаимодействия с ав-
торами без нарушения их прав на интеллектуальную собственность, 
должно способствовать преодолению препятствий, мешающих до-
ступу граждан к современной литературе.

В.Р. Фирсов, заместитель генерального директора РНБ, дал 
подробную характеристику современной правовой базы, убедитель-
но показав какие новации существуют и какие барьеры тормозят 
устойчивое развитие библиотек, их модернизацию. Он отметил 
несогласованность многих законов, прямо или косвенно имеющих 
отношение к библиотечному делу, обеспечению доступа граждан 
страны к информации.

Работе библиотек в условиях внедрения Федерального закона 
№ 83-ФЗ было посвящено выступление В.И. Гнездилова, исполни-
тельного директора РГБ, который подробно рассказал о методиках 
расчета субсидий государства на выполнение библиотеками услуг, 
на содержание оборудования и зданий, особенно тех, что относятся 
к памятникам истории.

Было отмечено, что с 2011 г. Российская государственная би-
блиотека выступает в качестве полигона для отработки механизмов 
деятельности библиотек в условиях введения Федерального закона 
№ 83-ФЗ.

М.М. Тимофеева, советник отдела библиотек и архивов Де-
партамента культурного наследия и изобразительного искусства 
Министерства культуры Российской Федерации, сделала сообщение 
о всероссийской переписи библиотек, которая вступила в фазу под-
готовки и сбора статистического материала.

Проводимый Российской государственной библиотекой для 
молодежи (РГБМ) при поддержке РГБ эксперимент по использова-
нию e-readers (электронных книг) в практике библиотек различных 
типов был освещен И.Б. Михновой, директором РГБМ. Эксперимент 
пока не дал видимых результатов.
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Б.Р. Логинов, директор Центральной научной 
медицинской библиотеки, генеральный директор 
Национального информационно-библиотечного 
центра «ЛИБНЕТ», рассказал собравшимся, как 
на основе интеграции информационных ресурсов 
и оказываемых населению услуг сложился новый 
этап в развитии сети «ЛИБНЕТ», какие перспек-
тивы он сулит библиотекам.

Как всегда очень насыщенным оказалось со-
общение Е.И. Кузьмина, президента Межрегио-
нального центра библиотечного сотрудничества 
и председателя Межправительственного совета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». 
Он остановился на новых проектах межрегиональ-
ного центра, в том числе на проекте по обеспече-
нию сохранности электронных ресурсов.

Требования к библиотекам, обусловленные 
введением Федерального закона № 83-ФЗ, деталь-
но рассматривались на заседании «круглого сто-
ла» во второй день Совещания.

Е.В. Ульченко, заместитель директора 
Нормативно-правового департамента Министер-
ства культуры Российской Федерации, предста-
вила уже утвержденный базовый перечень услуг 
и высказала мысль о необходимости доработки 
внутриведомственного перечня. На конкретных 
примерах она показала достоинства и недостатки 
того или иного вида учреждений: автономного, 
бюджетного, казенного.

Чрезвычайно интересным было выступление 
М.А. Клишиной, первого заместителя генераль-
ного директора Центра исследований бюджет-
ных отношений, тесно сотрудничающего с Ми-
нистерством финансов Российской Федерации. 
Она детально проанализировала специфику новой 
системы бюджетного финансирования, дала кон-
кретные советы руководителям библиотек относи-
тельно показателей, позволяющих со значитель-
ной долей объективности оценить эффективность 
их деятельности; коснулась расчета стоимости со-
держания объектов культуры, а также различных 
работ, выполняемых библиотеками.

Руководители ряда библиотек поделились 
опытом по подготовке своих учреждений к пере-
ходу на новую систему бюджетного финансиро-
вания. Интересную информацию предоставила 

З.В. Чалова, директор Центральной городской 
публичной библиотеки им. В.В. Маяковского 
(Санкт-Петербург), показав позитивный резуль-
тат взаимодействия библиотеки с региональными 
властями. Данные анализа деятельности публич-
ных библиотек, проведенного секцией РБА, были 
приведены в докладе С.А. Басова, заведующего 
научно-методическим отделом библиотековеде-
ния РНБ, С.Ф. Бартовой, директора Центральной 
публичной библиотеки Новоуральского городско-
го округа. 

 В обсуждении активное участие приня-
ли: М.Д. Афанасьев, директор Государственной 
публичной исторической библиотеки России, 
Н.Н. Гришина, директор Рязанской областной 
универсальной научной библиотеки им. Горько-
го. С комментариями выступили Е.Ю. Гениева, 
генеральный директор Всероссийской государ-
ственной библиотеки иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино; Л.Н. Тихонова, заместитель 
генерального директора РГБ; В.Р. Фирсов, заме-
ститель генерального директора РНБ и др.

В рамках Совещания состоялся «круглый 
стол» журнала «Библиотека», приуроченный к 
его 100-летнему юбилею.

Московские издательства, работающие в тес-
ном контакте с библиотеками, сделали интерес-
ную экспозицию своей продукции. Безусловным 
успехом у собравшихся пользовалась книжно-
иллюстративная выставка из фондов РГБ «Уни-
кальные набивные ткани XIII—XIX вв. из собра-
ния Роберта Форрера». Редчайшие экспонаты 
впервые были выставлены на всеобщее обозре-
ние. 

В целом Совещание прошло в деловой, твор-
ческой обстановке. Информационную поддержку 
осуществляли Издательство РГБ «Пашков дом», 
журналы «Библиотековедение», «Вестник Би-
блиотечной Ассамблеи Евразии».

Л.Н. Тихонова,
заместитель генерального директора РГБ,

кандидат филологических наук

Фото М.П. Колосовой

От Редакции. Во время работы Совещания, в котором 
должен был участвовать генеральный директор Российской 
национальной библиотеки, президент Российской библио-
течной ассоциации В.Н. Зайцев, пришло печальное изве-
стие о его кончине. Участники Совещания почтили память 
Владимира Николаевича минутой молчания…
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Скорбим…

Памяти 
Владимира Николаевича 
ЗАЙЦЕВА
(1938—2010)

27 октября 2010 г. ушел из жизни Владимир Николаевич Зайцев — 
генеральный директор Российской национальной библиотеки, президент 
Российской библиотечной ассоциации.

Владимир Николаевич Зайцев родился 8 декабря 1938 г. в городе 
Энгельсе Саратовской области. Его жизнь была обычной для поколения 
детей войны и подростков послевоенной поры: трудности военного време-
ни — отец в армии, мать работает в госпитале, хлеб по карточкам, нужда… 
В 1956 г. после окончания средней школы и до ухода в армию он работал 
на различных предприятиях города. Вернувшись из армии в ноябре 
1960 г., В.Н. Зайцев начал работать на Энгельском комбинате химических 

волокон, где в феврале 1961 г. был при-
нят в ряды КПСС. Летом того же года он 
успешно сдал вступительные экзамены и 
стал студентом химико-технологического 
факультета Ленинградского института 
текстильной и легкой промышленности 
им. С.М. Кирова. В институте прошли 
15 лет жизни Владимира Николаевича — 
студент, младший научный сотрудник, 
аспирант, старший преподаватель, до-
цент. В 1965 г. он стал секретарем коми-
тета комсомола института.

Именно в эти годы сложились основ-
ные черты характера Владимира Николае-
вича: поразительная работоспособность, 
желание досконально разобраться в том 
или ином явлении, процессе, дисципли-
не. В 1974 г. он защитил диссертацию на 
тему «Исследование температурной за-
висимости ударно-прочностных свойств 
синтетических нитей» и стал кандидатом 
технических наук. Это исследование по-
лучило высокую оценку специалистов в 
области физики и механики полимеров.

В 1976 г. В.Н. Зайцев становится 
секретарем Куйбышевского райкома 
КПСС Ленинграда, а в 1979 г. — 2-м се-
кретарем этого же райкома. На данной 

работе он неоднократно избирался депутатом районного Совета. В сферу 
его ответственности входили учреждения науки, культуры, образования 
и медицины. Именно тогда он познакомился с работой Публичной би-
блиотеки. В 1983 г. с отличием окончил Академию общественных наук 
при ЦК КПСС.

С 1-го сентября 1985 г. Владимир Николаевич был назначен ди-
ректором Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина и оставался на этом посту до конца жизни более 25 лет.

С первых же дней Владимир Николаевич с головой погрузился в 
изучение нового для него библиотечного дела, знакомился с руково-
дителями отделов и секторов, вникал в проблемы повседневной жизни 
Библиотеки, посещал рабочие места сотрудников, чтобы нагляднее 
представить себе технологический цикл от поступления изданий в 
Библиотеку до хранения их в фондах и получения читателями.

Через год, 28 октября 1986 г., в основание здания на Московском 
проспекте, д. 165 была заложена капсула, которая символизировала 
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начало строительства нового здания Библиотеки. 
12 апреля 2003 г. в присутствии Президента 
Российской Федерации В.В. Путина состоялось 
его официальное открытие, ставшее одним из 
крупнейших событий последних лет в отечествен-
ной культуре и, прежде всего, благодаря энергич-
ным усилиям Владимира Николаевича Зайцева.

За годы пребывания В.Н. Зайцева на посту 
директора Российской национальной библиотеки 
в ее деятельности произошли поистине револю-
ционные перемены: упрочилась роль Библиотеки 
как общероссийского координационного научно-
методического центра, значительно вырос ее на-
учный потенциал, крепли международные связи, 
развивалась материально-техническая база.

В марте 1992 г. был подписан указ Президен-
та Российской Федерации о преобразова-
нии Государственной публичной библиотеки 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Российскую на-
циональную библиотеку. Этим же указом она была 
отнесена к особо ценным объектам национального 
наследия, составляющим историческое и куль-
турное достояние народов Российской Федерации. 
Появление такого указа явилось результатом пла-
номерной и целенаправленной работы Владимира 
Николаевича Зайцева, требовавшей сил, времени 
и умения.

С возникновением новых форм общественного 
самоуправления и развитием профессионального 
движения библиотекарей большое значение приоб-
рела деятельность Библиотеки, направленная на со-
хранение единого общероссийского информационно-
библиотечного пространства. В целях координа-
ции деятельности библиотек, по инициативе и 
при активном участии сотрудников Российской 
национальной библиотеки в 1994 г. была образована 
Российская библиотечная ассоциация, президентом 
которой был избран и до конца своих дней оставался 
Владимир Николаевич Зайцев.

Многогранность научных и практических ин-
тересов В.Н. Зайцев реализовывал на различных 
поприщах. Он являлся членом множества нацио-
нальных и международных организаций и обще-
ственных органов. Среди них: Совет по государ-
ственной культурной политике при Председателе 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Общественный комитет 
содействия развитию библиотек России, Коллегия 
Министерства культуры Российской Федерации, 
Российский комитет программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», Межведомственный 
совет по вопросам культурных ценностей, пере-
мещенных в результате Второй мировой вой-
ны, Общественный Совет Санкт-Петербурга; 
Международная федерация библиотечных ассо-
циаций и учреждений, Конференция директо-
ров национальных библиотек, Консорциум евро-
пейских научных библиотек, Координационный 
Совет Библиотечной Ассамблеи Евразии, 
Правление объединения «Библиотека Балтика», 
Координационный Совет творческих Союзов 
Санкт-Петербурга.

В.Н. Зайцев являлся членом-корреспондентом 
Санкт-Петербургской инженерной академии, 
Международной академии информатизации, 
академиком Российской академии естественных 
наук, Академии гуманитарных наук, Академии 
российской словесности и др. Он входил в ученые 
советы ведущих библиотек страны, в редсоветы и 
редколлегии журналов профессиональной темати-
ки, был автором более 230 научных публикаций.

Владимир Николаевич принимал участие в 
разработке федеральных законов «О библиотеч-
ном деле» и «Об обязательном экземпляре доку-
ментов». Он являлся профессором и председате-
лем государственной экзаменационной комиссии 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета культуры и искусств.

Профессиональная, научная и общественная 
деятельность В.Н. Зайцева отмечена многочис-
ленными правительственными наградами: орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медалью «За трудовую доблесть», 
знаком отличия «За заслуги перед Санкт-
Петербургом» и др. Владимир Николаевич но-
сил звание «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации». 

В январе 2004 г. он получил Кавалерский 
Крест ордена Заслуги Республики Польша, в июне 
того же года стал кавалером Ордена Почетного 
Легиона Французской Республики.

Среди его научных наград — серебряная ме-
даль П.Л. Капицы Российской академии естествен-
ных наук, серебряная медаль Международной 
академии наук о природе и обществе «За развитие 
культуры и искусства», медаль Академии россий-
ской словесности «Ревнителю просвещения».

Владимиру Николаевичу Зайцеву были свой-
ственны высокая внутренняя культура, фундамен-
тальные разносторонние знания, увлеченность де-
лом, которому он служил, потрясающая работоспо-
собность. Его доброжелательность, умение выслу-
шать собеседника и замечательный мягкий юмор 
неизменно располагали к нему коллег. Своей кипу-
чей энергией Владимир Николаевич умел заражать 
окружающих. Взвешенность в оценках, стремление 
сохранить преемственность в развитии бесконеч-
но любимой им Библиотеки снискали Владимиру 
Николаевичу Зайцеву уважение многочисленных 
читателей и коллег по библиотечному цеху.

Трудно поверить в то,  что его нет рядом с 
нами, потому что Библиотека, и все, что связано 
с ней и с библиотечным делом, стало смыслом его 
жизни. Владимир Николаевич не был библиоте-
карем по образованию, но стал им по призванию. 
Он был необыкновенным человеком, отзывчи-
вым другом и чутким товарищем. Он поддержи-
вал и вдохновлял друзей и коллег, всегда шел в 
ногу со временем и строил смелые планы на буду-
щее. Светлая память о Владимире Николаевиче 
Зайцеве всегда будет жить в наших сердцах.

Друзья и коллеги
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Событие

Международный 
библиографический 
конгресс

21—23 сентября 2010 г., 
Санкт-Петербург

Библиографическое направление традиционно являлось одним из 
приоритетных в деятельности библиотек, однако на современном этапе 
отношение к библиографии изменилось. Все чаще раздаются голоса о ее 
ненужности, о том, что она «устарела». Насколько правомерен подобный 
подход к библиографии, чем живет современное библиографическое сооб-
щество, какие проблемы стоят перед ним — эти и многие другие вопросы 
предстояло обсудить на Международном библиографическом конгрессе, 
который состоялся в Санкт-Петербурге 21—23 сентября 2010 года. 

Инициаторами созыва Конгресса выступили секция библиографии 
Российской библиотечной ассоциации (РБА), отдел библиографии и крае-
ведения Российской национальной библиотеки (РНБ), НИО библиографии 
Российской государственной библиотеки (РГБ). Однако в дальнейшем, 
осознавая значимость этого крупного международного мероприятия, 
присоединились и другие учреждения и организации. В результате ор-
ганизаторами Международного библиографического конгресса стали: 
Российская библиотечная ассоциация, Библиотечная Ассамблея Евразии, 
Российская национальная библиотека, Российская государственная би-
блиотека, Российская книжная палата, Библиотека Российской академии 
наук (БАН), Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. Наличие столь 
многочисленных и авторитетных учреждений в качестве организаторов, 
несомненно, обеспечили результативность и значимость проведенных в 
его рамках мероприятий. 

В состав организационного комитета Международного библиогра-
фического конгресса вошли директора и заместители директоров круп-
нейших библиотек России, стран СНГ и ближнего зарубежья. Рабочая 
группа по организации Конгресса состояла из российских и зарубежных 
специалистов в области библиографической деятельности. В организации 
Конгресса приняли участие и сотрудники многих отделов РНБ, на базе 
которой и проходил Конгресс: отдел библиографии и краеведения, управ-
ление информационного обслуживания, управление автоматизированных 
технологий, отдел межбиблиотечного взаимодействия, центр культурных 
программ, НИО библиотечных фондов, отдел фондов и обслуживания, из-
дательство РНБ. От РГБ в работе Конгресса приняли участие сотрудники 
НИО библиографии, отдела справочно-библиографического обслужива-
ния, НИО редких книг (Музея книги), отдела картографических изданий, 
отдела нотных изданий и звукозаписей. 

В целях получения финансовой поддержки оргкомитет Конгресса 
обратился в Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и в 
Министерство культуры Российской Федерации, однако грант на про-
ведение мероприятия был получен лишь из РГНФ. Благодаря этой под-
держке удалось оплатить пребывание 16 человек — представителей 
региональных библиотек России, обеспечить синхронный перевод на 
заседаниях Конгресса, приобрести презентационные материалы для его 
участников. 

440 делегатов из 13 стран (Беларуси, Болгарии, Израиля, Казахстана, 
Литвы, Молдовы, Польши, России, Сербии, Словении, Узбекистана, 
Украины, Франции) приняли участие в Международном библиографи-
ческом конгрессе. Прозвучало 243 доклада.
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Открытие Конгресса и первое пленарное за-
седание состоялись в театрально-концертном зале 
«Карнавал» Дворца творчества юных (комплекс 
Аничкова дворца) на Невском проспекте, заседа-
ния секций и «круглых столов» прошли в главном 
и новом зданиях РНБ, Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете культуры и искусств 
(СПбГУКИ), БАН, Библиотеке правовой и эконо-
мической литературы ЦБС Московского района, 
Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина, 
Санкт-Петербургской государственной театраль-
ной библиотеке.

На открытии Конгресса 21 сентября с 
приветствием к гостям обратились: председа-
тель Комитета по культуре Санкт-Петербурга 
А . Н .  Г у б а н к о в ,  з а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а 
Департамента культурного наследия и изобрази-
тельного искусства — начальник отдела библио-
тек и архивов Министерства культуры Российской 
Федерации Т.Л. Манилова, генеральный дирек-
тор РНБ В.Н. Зайцев. На первом пленарном за-
седании с докладами выступили крупнейшие 
отечественные и зарубежные специалисты: с со-
вместным докладом член-корреспондент РАН, 
директор Научного центра исследований исто-
рии книжной культуры РАН В.И. Васильев и за-
меститель директора по научной работе Центра 
М.А. Ермолаева; директор БАН В.П. Леонов; из-
вестный польский книговед и библиограф, профес-
сор гуманитарных наук, заведующий кабинетом 
теории и истории книги Института научной ин-
формации Вроцлавского университета Кшиштоф 
Мигонь; заведующая отделом библиографии и 
краеведения РНБ Н.К. Леликова; генераль-
ный директор Национального информационно-
библиотечного центра «ЛИБНЕТ» Б.Р. Логинов; 
с совместным докладом исполнительный дирек-
тор Ассоциации региональных библиотечных 
консорциумов (АРБИКОН) А.И. Племнек и ру-
ководитель проекта «Межрегиональная анали-
тическая роспись статей» (МАРС), заместитель 
директора Научной библиотеки Саратовского 
государственного университета И.В. Крутихин; 
начальник Управления информационного об-
служивания РНБ Е.В. Тихонова; с совместным 
докладом заведующая НИО библиографии РГБ 
А.В. Теплицкая и главный библиограф отдела 
Л.В. Жукова; заведующая группой литературы и 
искусства информационно-библиографического 
отдела РНБ С.Д. Мангутова; профессор СПбГУКИ 
А.В. Соколов. Доклады пленарного заседания 
были посвящены наиболее актуальным пробле-
мам библиографической деятельности и объеди-
нены под названием «Библиография сегодня и 
завтра: дискуссии и прогнозы».

22 и 23 сентября состоялись заседания 
11 секций: «Теоретико-методологические про-
блемы библиографической науки и практи-
ки. Преподавание библиографии, подготов-

ка кадров. Профессиональные издания», 
«Национальная и государственная библиография. 
Библиографическая деятельность национальных 
библиотек и национальных библиографических 
агентств», «Библиография в помощь научным 
исследованиям», «Библиографические исследо-
вания в гуманитарных науках», «Краеведческая 
библиография», «Рекомендательная библио-
графия. Библиография детской литерату-
ры», «Источниковедение в библиографии», 
«Библиографические ресурсы: общие проблемы 
теории и технологии формирования и использо-
вания», «Информационно-библиографическое 
обслуживание», «Библиографические аспекты 
изучения книжной культуры», «История библио-
графии», а также рабочая встреча «Виртуальная 
справочная служба Корпорации универсальных 
научных библиотек: проблемы и перспективы 
развития». В рамках Конгресса были проведены 
заседания двух «круглых столов»: «Новые инфор-
мационные технологии и библиографическая дея-
тельность библиотек» в Президентской библиоте-
ке им. Б.Н. Ельцина и «Периодические издания 
по искусству в практике современной искусство-
ведческой библиотеки» в Санкт-Петербургской 
государственной театральной библиотеке. 

22 сентября также в рамках Международного 
библиографического конгресса в Президентской 
библиотеке им. Б.Н. Ельцина прошло заседание 
Библиотечной Ассамблеи Евразии (БАЕ). 

Заключительное пленарное заседание со-
стоялось 23 сентября. Его вели заместитель ди-
ректора по научной работе РНБ В.Р. Фирсов и 
заведующая отделом библиографии и краеведения 
Н.К. Леликова. Были заслушаны отчеты руко-
водителей секций, которые единодушно отме-
тили высокое качество представленных докла-
дов и заинтересованность в обсуждении затро-
нутых проблем. В.Р. Фирсов в заключительном 
слове отметил особую значимость проведенного 
Международного библиографического конгресса 
и поблагодарил его участников и организаторов.

На Конгрессе обсуждался широкий круг про-
блем: теоретико-методологические вопросы библио-
графии и осмысление ее как объекта исследования; 
национальная библиография: международные ме-
тодологические установки ее развития и воплоще-
ние в реальной практике; научно-вспомогательная 
библиография и библиографическая деятельность 
библиотек научных учреждений и вузов; стратегии 
и тенденции современной краеведческой библио-
графической деятельности; современное состояние 
рекомендательной библиографии и библиографии 
детской литературы; вопросы изучения и библио-
графирования разных групп исторических источ-
ников; проблемы формирования и использования 
библиографических ресурсов; информационно-
библиографическое обслуживание в библиотеках и 
особенности функционирования и развития вирту-
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альных справочных служб; библиографические аспекты изучения книж-
ной культуры и проблемы истории библиографии. М. Жумер, профессор 
Люблянского университета (Словения), руководитель рабочей группы 
ИФЛА по созданию руководства «National bibliographies in the digital age» 
(«Национальные библиографии в электронную эру») представила разра-
ботанное группой руководство, введение в действие которого значительно 
изменит состояние и стратегию развития национальной библиографии 
отдельных стран. 

Острая дискуссия возникла в связи с введением в действие новых 
стандартов, регламентирующих библиографическое описание докумен-
тов. В связи с усложнением норм составления библиографической записи 
для профессионального сообщества участники Конгресса выступили с 
предложением разработать специальные упрощенные рекомендации 
по составлению библиографических списков для научных работников, 
студентов, аспирантов.

Актуальные проблемы были обсуждены на заседаниях секций 
«Библиография в помощь научным исследованиям» (руководители 
секции: заведующая НИО библиографии РГБ А.В. Теплицкая, заве-
дующая группой литературной библиографии РНБ Е.П. Семенова и за-
ведующая группой медико-биологических наук РНБ В.Н. Дружинина) 
и «Библиографические ресурсы: общие проблемы теории и технологии 
формирования и использования» (руководители секций: заведующий 
сектором библиографоведения РГБ Г.Л. Левин и директор Российской 
государственной библиотеки искусств А.А. Колганова). 

Общей целью библиографической деятельности является оптималь-
ное удовлетворение реальных библиографических запросов и информа-
ционных потребностей пользователей и общества путем подготовки би-
блиографической информации, организации доступа к ней и доведения 
ее до потребителей. Библиографическим обслуживанием специалистов 
и научных работников занимается научно-вспомогательная библио-
графия. Если сегодня все меньше библиотек уделяют внимание реко-
мендательной библиографии, то научно-вспомогательная продолжает 
успешно развиваться. Ею занимаются библиотеки самого разного типа: 
федеральные, академические, учебные, а также музеи, архивы, научно-
исследовательские учреждения. Этот тезис подтверждается количеством 
представленных на Международном библиографическом конгрессе до-
кладов, которые были выделены в секцию «Библиография в помощь 
научным исследованиям» (заявлено 35 докладов — 13% от 266 анонси-
рованных). Девять докладов по гуманитарной тематике были выделены в 
специальную подсекцию. География участников секционных заседаний 
впечатляет: Россия (Калининград, Екатеринбург, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Томск, Волгоград, Москва), Белоруссия (Минск), Украина 
(Симферополь, Каменец-Подольский), Израиль (Иерусалим), Франция 
(Париж), Болгария (София), Сербия (Белград). 

Было проведено три заседания основной секции «Библиография в 
помощь научным исследованиям», на которых заслушано 20 докладов и 
представлен один стендовый. Традиционно академические библиотеки 
уделяют библиографической деятельности особое внимание. Это под-
тверждается количеством докладов, представленных библиографами 
БАН, ГПНТБ СО РАН, Центральной научной библиотеки Уральского 
отделения РАН, Центральной научной библиотеки (ЦНБ) им. Я. Коласа 
Национальной академии наук (НАН) Беларуси, Крымского филиала 
Института археологии Национальной академии наук Украины. Всего 
они выступили с 11 докладами, что составляет более половины от 
всех заслушанных докладов. Представители университетов Москвы, 
Екатеринбурга, Волгограда, Каменец-Подольского подготовили четыре 
доклада, РНБ — три доклада, библиографы Российской государственной 
библиотеки искусств (РГБИ, Москва) — два и архивист музея Яд-Вашем 
из Израиля — один. 
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Доклады можно сгруппировать в следующие 
блоки: общая характеристика создаваемых би-
блиографических ресурсов по разным научным 
направлениям; опыт работы над конкретными 
библиографическими ресурсами, в основном с 
использованием современных информационных 
технологий; библиографическая деятельность 
научных библиотек вузов; связь библиографии с 
отдельными комплексами наук. 

Два доклада были посвящены анали-
зу создаваемых академическими центрами 
Новосибирска и Урала библиографических ре-
сурсов. Новосибирцы сконцентрировали внима-
ние на создании библиографических ресурсов в 
электронном виде, а уральцы представили весь 
спектр создаваемых пособий: как традиционных, 
так и электронных. Библиографы РГБИ прове-
ли тщательный анализ указателя Российской 
книжной палаты «Библиография российской 
библиографии» и пришли к выводу, что в нем 
последние десять лет не достаточно полно учиты-
вается российская театральная библиография, 
так как библиографы выявили гораздо больше 
библиографических ресурсов, посвященных теа-
тру. Глубокий и всесторонний обзор библиогра-
фических ресурсов по белорусскому языкознанию 
представили коллеги из ЦНБ им. Я. Коласа НАН 
Беларуси. Обобщающий теоретический характер 
нес доклад, посвященный библиографии псевдо-
изданий. Автор предлагает рассматривать ее как 
самостоятельный вид библиографии наряду с на-
циональной или специальной библиографией. 

Основная часть представленных докладов 
была посвящена опыту работы над отдельными 
библиографическими ресурсами. Обращает на 
себя внимание неугасающий интерес к биобиблио-
графии — шесть докладов. Подобные работы соз-
даются с использованием новых информационных 
технологий, но некоторые из них потом издаются 
и в традиционном печатном виде. Библиографы 
Беларуси практически прекратили издавать би-
блиографические ресурсы на бумажных носите-
лях: или Интернет или CD-ROM. Вот тематика 
только отдельных докладов: «Современные про-
блемы литературной библиографии на примере 
биобиблиографического указателя “Русские пи-
сатели. Поэты (советский период)”», «Михаил 
Афанасьевич Булгаков в зарубежной периоди-
ке 20-х гг. ХХ века: проблемы создания персо-
нальной библиографии», «Персонография бело-
русской академической науки. О перспективах 
развития электронных биобиблиографических 
указателей», «Опыт формирования электронной 
биобиблиографии ученых Крымского филиала 
Института археологии Национальной академии 
наук Украины». 

Два доклада познакомили участников 
Kонгресса с ходом работы над темами, посвя-
щенными экономике и здравоохранению Санкт-

Петербурга. Неподдельный интерес вызвал до-
клад участника из Израиля «Библиография 
Холокоста: история, проблемы, перспективы». 
Автор остановился на проблемах выявления ис-
точников, опубликованных на разных языках, 
определении хронологических границ. В декабре 
2010 г. планируется выставить на сайт музея Яд-
Вашем пилотную версию ресурса, отражающего 
литературу на русском языке, в 2011 г. — уже 
на английском и французском языках. Работа 
над любой темой дает уникальную возможность 
проанализировать документальный поток по раз-
рабатываемому направлению. Эту возможность 
продемонстрировали библиографы БАН, делясь 
опытом библиографирования литературы о нобе-
левских лауреатах по химии. Такой же глубокий 
подход к собранному материалу проявили раз-
работчики темы «Россия и Восток», которые со-
брали не только обширный библиографический, 
но и фактографический материал. По-прежнему 
библиографы продолжают информационную 
поддержку такой важной темы, как «Экология 
и устойчивое развитие» (Новосибирск, Санкт-
Петербург, Минск).

Два доклада были посвящены анализу би-
блиографической деятельности университетских 
библиотек (Каменец-Подольский и Волгоград). 
Выступавшим задавали множество вопросов, на-
пример, как библиографы стали участниками 
создания национального реферативного ресур-
са Украины, что дает участие в проекте МАРС 
(прирост аналитической БД вырос в 25 раз), как 
представляется информация об оглавлениях сбор-
ников трудов в БД и каталогах и др. 

В заседании секции «Библиографические 
ресурсы: общие проблемы теории и технологии 
формирования и использования» приняли уча-
стие около 60 человек, приехавших из различных 
уголков России, а также из Беларуси, Украины 
и Казахстана — от Калининграда до Южно-
Сахалинска и от Мончегорска до Севастополя. 
Они представляли библиотеки различных типов 
(национальные, универсальные научные, област-
ные, центральные городские, вузовские, научно-
технические, юношеские). Было заслушано 16 до-
кладов, сделанных сотрудниками четырех нацио-
нальных библиотек (РГБ, РНБ, НБ Беларуси, НБ 
Республики Казахстан), двух областных библио-
тек (Владимирской и Самарской), двух крупней-
ших библиотечно-информационных учреждений 
РАН (ИНИОН и БАН), двух НТБ НИУ (Кольского 
филиала Института Гипроникель, Мончегорск, 
и научной библиотеки Института биологии юж-
ных морей НАН Украины, Севастополь), двух 
публичных библиотек Санкт-Петербурга (ЦГПБ 
им. В.В. Маяковского и Межрайонной центра-
лизованной библиотечной системы (МЦБС) 
им. М.Ю. Лермонтова), а также РГБИ, Института 
корпоративных библиотечно-информационных 
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систем Санкт-Петербургского политехнического университета, Центра 
цифровой дистрибуции.

Два доклада, сделанные на секционном заседании, носили обще-
теоретический характер и были посвящены разнообразию форм, типов 
и видов библиографических ресурсов (РГБ) и совершенствованию ав-
томатизированного ведения информационно-поискового тезауруса как 
фактору повышения эффективности библиографических ресурсов (ЦГПБ 
им. В.В. Маяковского, Санкт-Петербург). В докладах гостей из НБ Бела-
руси и Казахстана была комплексно рассмотрена деятельность их библио-
тек по формированию и использованию библиографических ресурсов соб-
ственной генерации. Опыту создания и использования информационных 
электронных ресурсов, в том числе библиографических, были посвящены 
доклады, представленные сотрудниками научно-технической библиоте-
ки Кольского филиала Института Гипроникель и научной библиотекой 
Института биологии южных морей НАН Украины (Севастополь, Крым, 
Украина). На секции был заслушан доклад об опыте библиографической 
обработки журналов в рамках проекта Сводного каталога периодики би-
блиотек России (Институт корпоративных библиотечно-информационных 
систем Санкт-Петербургского государственного политехнического уни-
верситета).

Большинство же докладов были посвящены вопросам организации, 
методики и технологии подготовки конкретных библиографических про-
ектов — указателя «Русская драматургия» (РГБИ), каталога интернет-
ресурсов (Самарская областная универсальная научная библиотека), 
электронного библиографического ресурса «Аналитика» (Владимирская 
областная универсальная научная библиотека), библиографического 
указателя «Русские писатели. Поэты» (РНБ). Интересные наработки 
в области создания ИПС «Ведь» для обработки рукописей были пред-
ставлены сотрудниками БАН. Библиографическим компонентам при 
формировании электронных библиотек в рамках ЭБС «КнигаФонд» и 
«Электронной Лермонтовской библиотеки» были посвящены два докла-
да — «Использование библиографической информации при развитии 
электронных образовательных ресурсов» (Центр цифровой дистрибуции) 
и «Поэлементное индексирование по ББК» (МЦБС им. М.Ю. Лермонтова, 
Санкт-Петербург).

Кроме того, в рамках заседания секции «Библиографические ресур-
сы: общие проблемы теории и технологии формирования и использова-
ния» были заслушаны доклады по проблемам представления и стандарти-
зации библиографических ссылок в научно-информационных изданиях 
ИНИОН РАН, об универсальных библиографических указателях как 
источниках нотографии духовной музыки (РГБ).

Доклады секции наглядно продемонстрировали разнообразие форм, 
типов и видов библиографических ресурсов, создаваемых библиотечно-
информационными учреждениями. При этом наметился явный сдвиг в 
сторону создания электронных ресурсов, которые далеко не исчерпы-
ваются электронными каталогами. К сожалению, не всегда создание 
специализированных баз данных в должной мере обеспечивается соот-
ветствующим программным обеспечением. В то же время продолжается 
подготовка и выпуск печатных библиографических указателей, создавае-
мых повсеместно с использованием современной компьютерной техники 
часто на основе формируемых баз данных.

Конгресс дал возможность неформального общения библиографов. 
К сожалению, жесткие временны\е и географические (разбросанность 
секций по всему городу) рамки не позволили им присутствовать на за-
седаниях многих секций и послушать другие доклады. В настоящее 
время осуществляется подготовка к публикации сборника материалов 
Международного библиографического конгресса, благодаря которому 
данный недостаток можно будет отчасти устранить. В сборнике пред-
полагается публиковать не только доклады участников, но и отчеты 
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руководителей секций и итоговые документы 
Международного библиографического конгрес-
са.

Завершением Международного библиогра-
фического конгресса стала шутливая программа 
«Библиография — муза моя», которую предста-
вили сотрудники справочно-библиографического 
отдела БАН. Культурная программа включала 
автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу, по 
его рекам и каналам, а также в Царское Село и 
Стрельну — в Константиновский дворец.

Для участников Конгресса были организо-
ваны и два профессиональных тура: трехднев-
ный в Финляндию — Швецию и семидневный в 
Норвегию с посещением библиотек в этих странах, 
что дало возможность участникам Конгресса озна-
комиться с деятельностью зарубежных коллег и 
обменяться опытом библиотечной и библиогра-
фической деятельности.

Интерес к Международному библиогра-
фическому конгрессу и активное участие в нем 
представителей многих стран позволяет сделать 
вывод, что проблемы библиографии актуальны 

на современном этапе, а библиографическое на-
правление остается приоритетным в деятельности 
современных библиотек.

Н.К. Леликова,
заведующая отделом библиографии 

и краеведения 
Российской национальной библиотеки, 

доктор исторических наук 
А.В. Теплицкая,

заведующая НИО библиографии 
Российской государственной библиотеки, 

кандидат педагогических наук 
Г.Л. Левин,

заведующий сектором 
НИО библиографии 

Российской государственной библиотеки,
доктор педагогических наук

Публикацию отдельных докладов  
читайте в следующих номерах журнала 

«Библиотековедение»

Новинки Издательства 
Российской государственной 
библиотеки «Пашков дом»

Библиография. Библиографоведение: указ. лит., 

изд. в Российской Федерации на рус. яз. в 1992—2000 гг.: 

[в 2 ч.] / Российская гос. б-ка, Научно-исслед. отд. би-

блиогр.; [сост. Г.Л. Левин при участии Н.И. Трофимовой 

и Т.В. Аветисовой] — М.: Пашков дом, 2010. — Ч. 1. — 

348 с. — Ч. 2. — 316 с. 

В указателе отражена литература, опубликованная 
в 1992—2000 гг. на территории Российской Федерации 
на русском языке. Он хронологически продолжает одно-
именные указатели за 1959—1984 и за 1985—1991 гг. и 
предназначен прежде всего для научно-исследовательской 
и научно-педагогической деятельности в области библио-
графии.

Адресован работникам научно-исследовательских 
подразделений библиотечно-информационных учрежде-
ний, преподавателям библиографических дисциплин на 
библиотечно-информационных и книговедческих факуль-
тетах вузов, аспирантам. Будет полезен библиографам-
практикам и студентам профильных вузов, специалистам 
смежных отраслей науки и практики.

Справки и приобретение по адресу: ФГБУ «Российская 
государственная библиотека», «Пашков дом». 119019 
Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5. Тел./факс: + 7 (495) 
695-59-53; e-mail: pashkov_dom@rsl.ru  
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Всероссийский научный 
семинар «Сохранение 
документного культурного 
наследия в информационном 
обществе»
VII Международная библиотечная 
философская школа

В Библиотеке истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Ло-
сева» 14—16 сентября 2010 г. состоялся Всероссийский научный семинар 
«Сохранение документного культурного наследия в информационном об-
ществе», организованный кафедрой библиотековедения и информатики 
Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма 
(АПРИКТ) совместно с НИО редких книг (Музей книги) Российской го-
сударственной библиотеки (РГБ) и библиотекой «Дом А.Ф. Лосева» под 
эгидой Министерства культуры Российской Федерации. 

Семинар проходил в рамках VII Международной библиотечной 
философской школы — крупного научного проекта АПРИКТ, реали-
зуемого с 2004 года. Цель семинара — содействие разработке философ-
ских и методологических основ сохранения документного культурного 
наследия в электронную эпоху как важного звена системы социальных 
коммуникаций. Проблематика включала вопросы, имеющие принци-
пиальное научное значение для системной работы в области сохранения 
документного культурного наследия, в том числе технологические и 
социальные вызовы информационного общества; институциональная 
эволюция документного культурного наследия; методологические осно-
вания стратегии сохранения документного культурного наследия на 
федеральном и региональном уровнях; концепция работы с книжными 
памятниками в контексте современного законодательства; оцифровка 
документного культурного наследия; сохранение электронных копий 
и веб-контента. 

В работе научного семинара участвовали представители Мини-
стерства культуры Российской Федерации (Т.Л. Манилова, заместитель 
директора Департамента культурного наследия и изобразительного 
искусства, начальник отдела библиотек и архивов, кандидат педаго-
гических наук) и Департамента культуры г. Москвы (Р.Р. Крылов-
Иодко, заместитель руководителя Департамента, начальник Управления 
культуры Центрального административного округа г. Москвы, кан-
дидат педагогических наук), профессорско-преподавательский со-
став АПРИКТ (Т.Я. Кузнецова, заведующая кафедрой библиотеко-
ведения и информатики, профессор, кандидат педагогических наук; 
А.И. Каптерев, профессор, доктор педагогических наук, доктор со-
циологических наук; Ю.А. Гриханов, профессор, кандидат педагоги-
ческих наук; В.К. Степанов, доцент, кандидат педагогичеких наук); 
специалисты РГБ (Н.Н. Хахалева, заместитель генерального дирек-
тора, кандидат педагогических наук; Е.И. Иванова, заместитель за-
ведующего НИО редких книг (Музей книги), кандидат исторических 
наук; И.П. Тикунова, заведующая сектором НИО редких книг (Музей 
книги), кандидат философских наук), РНБ (С.А. Добрусина, директор 
Федерального центра консервации библиотечных фондов, доктор тех-
нических наук), сотрудники федеральных библиотек (ВГБИЛ, ГПИБ, 
РГБИ, РГДБ, ГПНТБ России, БЕН РАН и др.), Научной библиотеки 
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МГУ им. М.В. Ломоносова, а также публичных 
библиотек г. Москвы (ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, 
Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева, 
Библиотеки им. А.С. Грибоедова, Библиотеки 
им. М. Волошина, ЦБС № 1, 3, 36 ЦАО) и Дома 
русского зарубежья. 

От системы российских архивов в работе семи-
нара участвовали специалисты Российского госу-
дарственного архива технологий и документов.

Регионы России представляли специали-
сты из Национальной библиотеки Чувашской 
Республики, Калининградской, Курганской, 
Псковской, Рязанской областных библиотек и 
Центральной научной библиотеки Казанского 
научного центра РАН.

От международной профессиональной обще-
ственности присутствовал доктор философии 
Г. Кратц (Университет г. Мюнстера, Германия).

Большой вклад в работу научного семинара 
внес Российский комитет Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» в лице его Председателя 
Е.И. Кузьмина, который является также Пред-
седателем Межправительственного совета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
и эксперты данной программы Н.В. Браккер и 
Л.А. Куйбышев. В их докладах были поставлены 
новые задачи в области документоохранной дея-
тельности в аспекте приоритетного внимания к со-
хранению цифрового наследия с учетом мирового 

опыта, а также соединения усилий в этой деятель-
ности библиотек, музеев и архивов. 

Семинар явился фактически первым профес-
сиональным мероприятием, на котором с позиций 
комплексного подхода рассматривались не только 
концептуальные методологические, организаци-
онные и технологические вопросы системной ра-
боты по сохранению книжных памятников, но и 
актуальные проблемы оцифровки документов, вне 
зависимости от их носителя, включая сетевые ин-
формационные ресурсы, и дальнейшего сохранения 
цифровых копий. При этом системная постановка 
указанных проблем базировалась на приоритет-
ных задачах по сохранению культурного насле-
дия Стратегического плана Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» на 2008—2013 годы.

 С концептуальными докладами философ-
ской направленности на Семинаре выступили 
А.И. Каптерев («Технологические и профессио-
нальные вызовы информационного общества») и 
Т.Я. Кузнецова («Библиотека в информационном 
обществе: онтологические основания социокуль-
турных трансформаций»).

Т.Я. Кузнецова, 
заведующая кафедрой библиотековедения и 

информатики Академии переподготовки работ-
ников искусства, культуры и туризма, 
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Модернизация как 
способ выживания

В статье рассматриваются причины, условия 
и основные направления модернизации библиотеч-
ной деятельности в России, необходимой для выве-
дения данной отрасли на уровень, соответствую-
щий вызовам информационного общества. 

Ключевые слова: библиотечная деятельность, 
модернизация, управление библиотечным делом, 
информационно-библиотечное обслуживание.

С
овременный мир подвержен глобальным изме-
нениям, влияющим на все социальные процес-
сы. Управление ими предполагает экспертный 

анализ проблемной ситуации, постановку целей и 
разработку приоритетов на долгосрочную, средне-
срочную и ближайшую перспективу в соответствии 
с концептуальным видением развития России элита-
ми и профессиональными сообществами. 

Библиотеки в России рассматриваются нами 
как социальный институт, поддерживающий и про-
пагандирующий идеи демократии, продвигающий 
государственные реформы, активно влияющий на 
развитие науки, образования, социальной сферы, 
экономики, культуры. Качество услуг, предостав-
ляемых библиотеками гражданам Российской Фе-
дерации, — один из факторов повышения культур-
ного потенциала регионов России, необходимого 
для успешной модернизации общества. 

Среди множества глобальных вызовов прин-
ципиально важными для развития библиотечного 
дела являются:

• переход к новому историческому типу обще-
ства, предполагающий информатизацию всех сфер 
жизни и деятельности его членов;

• переход к новому типу культуры, предпола-
гающий экранную форму восприятия информации 
в качестве доминирующей;

• переход к новому типу социальной комму-
никации, предполагающий виртуализацию кон-
такта;

• переход к новому типу организации, пред-
полагающий резкий рост материальной ценности 
знания и интеллектуализацию профессиональной 
деятельности.

Эти глобальные трансформации дополняются 
социальными изменениями, вызванными реформа-
ми, проводимыми в России с 1991 года. 

Так, в управлении библиотечным делом нельзя 
не учитывать следствия демократизации общества 
и децентрализации управления, в частности:

• усиление социальной стратификации;
• резкую смену ценностных приоритетов и из-

менение структуры досуга в особенности у подрас-
тающих поколений;
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• усиление разнообразия потребностей и воз-
можностей их удовлетворения;

• диспропорции в развитии регионов;
• делегирование ряда функций государствен-

ного управления общественным организациям;
• усиление миграционных потоков и рост ксе-

нофобии.
В перспективе программа развития библио-

течного дела должна содержать механизмы реа-
лизации социальных функций библиотек с учетом 
глобальных тенденций внешней среды. 

Перечисленные процессы вызывают сущ-
ностные изменения в библиотечном деле как объ-
екте управления, в частности в целях, предмете 
и процессах библиотечной деятельности, ее ко-
нечных результатах, и всех видах обеспечения 
(ресурсного, законодательного и нормативно-
методического), организационного управления 
и контроля качества, научного обоснования пер-
спектив развития. Только научно обоснованное 
управление, предполагающее постоянный мони-
торинг как внешней среды, так и структурных 
и содержательных изменений в самой системе 
библиотечного дела, позволит избежать опреде-
ленных ниже рисков.

При выявлении стратегических целей разви-
тия библиотечной деятельности следует учитывать 
указанные тенденции внешней среды. Переход 
от сырьевой к социально-ориентированной ин-
новационной модели российской экономики 
предполагает развитие общества по траектории 
«демократия—человек—технологии». Отметим, 
что обсуждаемая ныне государственная про-
грамма РФ «Информационное общество (2011—
2020 годы)» [1] также ставит задачу ориентации 
всех планируемых мероприятий на расширение 
возможностей каждого гражданина. Цель про-
граммы — получение гражданами и организация-
ми равного доступа к информационным ресурсам 
за счет развития цифрового контента, применения 
инновационных технологий, радикального повы-
шения эффективности государственного управле-
ния при обеспечении безопасности в информаци-
онном обществе.

Так, социальная стратификация российского 
общества привела к дальнейшей дифференциа-
ции социальных групп, их ценностных наборов и 
приоритетов. Соответственно, мотивы обращения 
в библиотеку все более различаются. В перспекти-
ве специфика библиотечной деятельности будет 
находиться в большей зависимости от степени 
удовлетворения универсальных или профессио-
нальных потребностей пользователей. Децентра-
лизация управления, в том числе делегирование 
ряда функций государственного управления об-
щественным организациям, ставит новые задачи 
перед профессиональным библиотечным сообще-
ством, прежде всего перед Российской библио-
течной ассоциацией. Такие изменения требуют 

превращения библиотечного дела в действенный 
элемент борьбы с социально-информационным 
неравенством, изменения отношения общества 
к библиотекам как объектам управления, невоз-
можного без развития системы государственно-
общественного управления библиотечной дея-
тельностью. 

Превращение библиотек в более востребован-
ный обществом социальный институт, без чего 
невозможно повышение престижа библиотечных 
специалистов, требует создания современной за-
конодательной и нормативно-методической базы 
библиотечной деятельности, поиска новых прин-
ципов дифференцированной оценки ее конечных 
результатов, формирования конкурентной мо-
дели библиотеки, разработки классификации 
показателей качества. Такая классификация 
позволит упорядочить множество «показателей», 
предлагаемых для характеристики библиотечных 
продуктов и услуг, устранить их избыточность, 
выбрать перспективные направления дальнейше-
го поиска. Одновременно предстоит совершенство-
вать российское законодательство о библиотечной 
деятельности с целью его большего соответствия 
конституционным нормам. Объективная основа 
измерения качества заложена в возможности сопо-
ставления характеристик произведенного продук-
та или услуги с полезными свойствами эталона, 
зафиксированными в стандартах, нормативных, 
технологических и других регламентирующих 
документах. Это повышает значимость надежного 
документационного обеспечения библиотечной 
технологии и ее составляющих (ресурсов, про-
цессов, результатов). 

Переход к необходимому для создания инно-
вационной социально-ориентированной экономи-
ки непрерывному индивидуализированному обра-
зованию для всех желающих, которое неразрывно 
связано с мировой фундаментальной и приклад-
ной наукой, повышение конкурентоспособности 
человеческого капитала и обеспечивающих его 
социальных секторов экономики как ключевого 
фактора инновационного развития предполагает 
создание системы информационно-библиотечного 
обслуживания населения, не ограниченного ведом-
ственными барьерами. 

Планируемый переход к инновационному 
социально-ориентированному типу развития ста-
вит задачу интеллектуализации всех видов дея-
тельности, т. е. опоры на объективные, полные, 
актуальные знания при принятии любого реше-
ния каждым человеком. Получить такие знания, 
не имея в качестве фундамента достигнутый опыт, 
невозможно. В быстро меняющемся информаци-
онном потоке людей в большей степени будет инте-
ресовать актуальная информация, предоставляе-
мая преимущественно в цифровой форме. Поэтому 
библиотекам предстоит в обозримой перспективе 
компьютеризировать справочно-поисковый аппа-
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рат, увеличив в нем долю фактографической информации, существенно 
ускорить перевод фондов и каталогов в цифровую форму, шире осваивать 
преимущества корпоративной каталогизации. 

Стремление обеспечить новое качество социальной среды, благо-
приятные условия для развития способностей каждого требует под-
держки инициатив и повышения творческой активности населения. 
Современная трактовка творчества предполагает открытие не только 
объективно нового, но и субъективно нового, т. е. познание в самом 
широком смысле. Соответственно, муниципальные библиотеки долж-
ны стать культурно-досуговыми центрами «шаговой доступности», 
точками бесплатного доступа к сетевым информационным ресурсам, 
одновременно расширяя спектр предоставляемых информационных 
услуг универсального характера, обеспечивая конституционные права 
граждан на свободный и равный доступ к информации, приобщение к 
ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундамен-
тальным знаниям.

Усиление внешнеэкономических позиций России, повышение эф-
фективности ее участия в мировом разделении труда, выстраивание 
стабильных диверсифицированных связей с мировыми экономическими 
центрами, которые обеспечивают устойчивость развития российской 
экономики в долгосрочной перспективе при растущих глобальных ри-
сках, требуют от научных библиотек повышения качества доступа 
пользователей к удаленным базам данных, в том числе полнотексто-
вым, освоения современных форм информационной поддержки научных 
исследований и бизнес-инноваций.

Укрепление системы стратегического управления региональным раз-
витием, достижение сбалансированности обязательств региональных и 
муниципальных властей и их финансовых возможностей невозможны без 
устранения неравномерности развития библиотек различных регионов.

Демократизация общества способствовала модернизации функций 
традиционных социально-коммуникативных институтов, а также по-
явлению новых. Эта ситуация создает для библиотек конкурентную 
среду, в которой они уже не воспринимаются как наиболее эффективные 
проводники идей отдельных правящих социальных групп. В этой конку-
рентной среде благодаря рыночным механизмам ресурсы направляются 
к структурам с большими, чем у библиотек, возможностями влиять на 
сознание людей, т. е. к средствам массовой информации. Прямое соревно-
вание с ними для библиотек обречено, поэтому необходим поиск не тради-
ционных, десятилетиями развиваемых, а инновационных форм работы, 
возможно, в кооперации с новыми социальными институтами. Это осуще-
ствимо лишь при изменении роли профессионально-интеллектуального 
потенциала коллективов библиотек.

Государственная политика укрепления нравственных и патриотиче-
ских ценностей в общественном сознании, развития системы культурного 
и гуманитарного просвещения в многонациональном и многоконфес-
сиональном обществе требует от библиотек поиска и использования 
современных форм работы по развитию толерантности среди населения 
и наполнению досуга эстетическим содержанием. Это невозможно без 
новых подходов к комплектованию фондов библиотек.

В соответствии с программой РФ «Информационное общество 
(2011—2020 годы)» [1] одной из важнейших государственных задач яв-
ляется развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия, 
в том числе оцифровка объектов культурного наследия и предоставление 
удаленного доступа к цифровому контенту.

В связи с этим предстоит обеспечить сохранность и безопасность 
библиотек и библиотечных фондов, ориентируясь на нормативы, при-
нятые в развитых странах. 

В России расходы на НИОКР в 2010 г. составили около 23 млрд 
долл. США, т. е. почти в 17 раз меньше, чем в США, в 10,5 раз меньше, 
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чем в ЕС, и в 6 раз меньше, чем в Японии и Китае 
[3]. 

По числу статей, входящих в международные 
базы данных, опубликованных одним исследова-
телем, наша страна делит 24—25 место; по коли-
честву ссылок на одного исследователя показатель 
равен 7,64 (30—31 место); число публикаций рос-
сийских авторов в научных журналах, индекси-
руемых в Web of Science, неуклонно снижается 
(см. рисунок [11]).

В рейтингах конкурентоспособности и готов-
ности стран к информационному обществу Россия 
находится на 72—74 местах. Но интеллектуаль-
ный потенциал исследовательского корпуса не 
израсходован, просто он не востребован сырьевой 
моделью экономики. Так, по количеству статей 
на 1 млн долл. США, вложенных в НИОКР, Рос-
сия занимает 1-е место среди 32 ведущих стран 
(70,7 статьи); по количеству ссылок в расчете на 
1 млн долл. — 4-е место. Подобных результатов 
невозможно было бы добиться без использования 
исследователями библиотечных услуг.

Однако проблема состоит в том, что научные 
библиотеки не в состоянии предоставить иссле-
дователям полный спектр необходимых инфор-
мационных услуг на уровне развитых стран, а 
это является непременным условием формирова-
ния инновационной экономической модели. На-
пример, достаточно посетить библиотеки научно-
исследовательских институтов РАН (экономики, 
права, Африки и др.), чтобы убедиться в отстало-
сти в предоставлении современных информацион-
ных услуг, даже по сравнению с муниципальными 
библиотеками. 

В Российской Федерации реализуется ком-
плексный проект «Модельные сельские библио-
теки», который позволил превратить участвую-
щие в нем сельские библиотеки в современные 
информационно-просветительские центры, создав 
эталонные образцы. Проект стимулирует процесс 

модернизации сельских библиотек. В настоящее 
время в России насчитывается более 800 модель-
ных библиотек. Создаются публичные центры 
правовой информации на базе общедоступных 
библиотек. 

В то же время затраты государственных (ре-
гиональных) библиотек субъектов Российской 
Федерации на приобретение новой литературы в 
2006 г. различались более чем в 200 раз, затраты 
муниципальных библиотек в пределах одного 
субъекта Российской Федерации — в 100 раз и 
больше, а в целом по России — в 1500 раз.

По сравнению с регионами, в которых доля 
компьютеризированных библиотек высока (на-
пример, Москва, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Республика Саха (Якутия), Чувашская Ре-
спублика), в большинстве других библиотеки не 
компьютеризированы. 

Неравномерность в предоставлении информа-
ционно-библиотечных услуг способствует мигра-
ции населения (кадрового потенциала) в регионы 
с более высоким качеством жизни.

Российская система профессионального 
библиотечно-информационного образования, име-
ющая почти столетнюю историю, остается одной 
из самых крупных в мире. Число специалистов с 
высшим образованием в ней вдвое больше, чем в 
среднем по стране. В то же время в библиотечной 
деятельности обострены противоречия: 

• между профессионально-квалификаци-
онными и функциональными структурами учреж-
дений и организаций; 

• между уровнем сложности труда и необхо-
димой квалификацией работников; 

• между ростом требований к профотбору и 
профаттестации и несовершенством применяемых 
систем оплаты труда; 

• между усилением профессиональной мо-
бильности и применяемыми системами оценки и 
движения кадров; 

• между необходи-
мостью интеллектуали-
зации библиотечной дея-
тельности и отсутствием 
опережающего характе-
ра профессионального 
образования по отноше-
нию к практике; 

• между многооб-
разием возможностей 
образования и повыше-
нием их стоимости.

Причины данной 
ситуации: отсутствие 
анализа потребности в 
кадрах; ситуативное, а 
не системное управление 
развитием штата; уста-
ревшие квалификаци-

Рис. 
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онные характеристики и должностные инструкции; необходимость 
пересмотра аттестации рабочих мест; несоответствие положения о 
структурных подразделениях изменившемуся содержанию библио-
течной деятельности.

Компетентность библиотечных специалистов отстает от темпов 
развития информационных технологий и не отвечает новым соци-
альным вызовам. Около 20 тыс. библиотечных специалистов остро 
нуждаются в профессиональной переподготовке.

Резкое снижение социального статуса библиотечной деятель-
ности в обществе, вызванное хроническим дефицитом финансиро-
вания, не могло не отразиться на падении престижа библиотечной 
профессии. Средняя заработная плата сотрудников библиотек в два 
раза ниже средней заработной платы по стране, и в большинстве 
регионов — на грани прожиточного уровня. Напомним, что Стра-
тегия развития экономики РФ до 2020 г. предполагает увеличение 
бюджетного финансирования социальной сферы, не покрывающее 
темпов инфляции. Это неизбежно ведет к утечке квалифицирован-
ных кадров из отрасли и отсутствию притока новых специалистов. 
В ряде регионов около 70% работников библиотек достигли пенси-
онного возраста. Прием студентов на библиотечно-информационные 
факультеты высших и средних учебных заведений за последние 
10 лет сократился в 12 раз, работать по специальности в библиотеки 
идут не более 15% выпускников. 

Техническое перевооружение библиотек и внедрение новых ин-
формационных технологий требуют привлечения к работе в библио-
теках высококвалифицированных специалистов, стоимость которых 
на рынке труда существенно выше возможностей библиотек.

Прежде чем развивать профессиональный потенциал, необхо-
димо его точно определить, соотнести с установками человека и воз-
можностями библиотеки. Поэтому приоритетом в развитии кадров 
становится управление профессионализацией. Такое управление 
должно осуществляться как многоэтапный процесс, контролируе-
мый на разных уровнях (личности, отдела, библиотеки, региона, 
отрасли в целом).

Неоправданно низкий уровень оплаты труда работников би-
блиотек, стимулируя отток квалифицированных специалистов, 
создает «текучесть кадров», опасную для сохранения культурных 
ценностей и сохранения интеллектуального потенциала страны. 
При такой ситуации квалификационный рост и профессиональное 
совершенствование давно перестали играть стимулирующую роль и 
выступать значимыми мотиваторами.

Таким образом, очевидно: управление профессионализацией 
библиотечных специалистов не является системным и научно 
обоснованным.

Даже беглый взгляд на сложившуюся ситуацию в отрасли выяв-
ляет множество проблемных точек, внимание к которым не должно 
ослабевать как со стороны руководителей библиотек, так и со сторо-
ны рядовых библиотечных специалистов и исследователей.

Риски при невозможности разрешить названные проблемы 
можно предвидеть, даже не проводя специального социологического 
исследования:

• неспособность библиотек реализовать информационную функ-
цию приведет к разрушению системы библиотечно-информационного 
обслуживания населения, ущемлению конституционных прав граж-
дан на свободный и равный доступ к информации и культурным 
ценностям, ослаблению информационной поддержки научных ис-
следований и предпринимательской активности;

• неспособность библиотек реализовать мемориальную функцию 
приведет к невозвратимой утрате культурного наследия (книжных 



БВ
27

памятников) и усилит угрозу потери националь-
ной идентичности;

• неспособность библиотек реализовать обра-
зовательную функцию приведет к снижению ка-
чества образования и невозможности поддержать 
местные инициативы, необходимые при ориента-
ции на инновационную модель экономики;

• неспособность библиотек реализовать досу-
говую функцию приведет к усилению культурной 
деградации населения и распространению аполо-
гии гедонизма.
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Книга посвящена актуальным пробле-
мам модернизации российской системы обра-
зования в свете общегосударственной полити-
ки модернизации экономики Российской Фе-
дерации. Подробно рассмотрены специфиче-
ские проблемы модернизации профессиональ-
ного образования в аспекте стимулирующей 
роли национального проекта «Образование», 
состояние и перспективы вузовской науки. 
Отдельная глава посвящена условиям и пер-
спективам развития российских частных уни-
верситетов, в ретроспективном плане изложе-
ны проблемы социального неравенства в обра-
зовании. Подробно анализируются факторы, 
тормозящие процесс модернизации системы 
профессионального образования: неблагопри-
ятное влияние «демографической ямы» на 
вариацию численности студентов, миграция 
научно-педагогических кадров, дисфунк-
ция высшего образования в воспроизводстве 
социально-профессиональной структуры. На 
эмпирическом материале проиллюстрирова-
ны перспективы развития экспортного по-
тенциала российского образования.

Анонс



БВ
28

БВ
Библиотека — 
социальный институт

Людмила Ефимовна 
Савич, 

проректор по инновационным 
технологиям 

и дополнительному 
образованию 

Казанского государственного 
университета культуры 

и искусств,
кандидат педагогических 

наук, профессор 

Социальное 
здоровье в 
проблемном поле 
библиотечно-
информационной 
деятельности

Статья посвящена одному из приоритет-
ных направлений библиотечно-информационной 
деятельности — формированию мотивации поль-
зователей библиотек на здоровье, здоровый образ 
жизни. 

Ключевые слова: библиотека, социальное 
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В 
настоящее время здоровье рассматривается 
как интегральный показатель состояния 
и перспектив социально-экономического 

развития общества и личности, способность чело-
века к оптимальному физиологическому, психи-
ческому и социальному функционированию. На 
государственном уровне подчеркивается необхо-
димость ориентации на здоровье как социальное 
свойство личности, обеспечивающее в условиях 
рыночной экономики конкурентоспособность, 
благополучие семьи, профессиональное долголе-
тие, обеспеченную старость [13]. 

В уставе Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) (1948) здоровье определяется как 
состояние полного физического, душевного и со-
циального благополучия. С точки зрения ВОЗ, 
здоровье людей — социальное качество, отражаю-
щее степень удовлетворенности индивида своим 
материальным состоянием, питанием, жилищны-
ми условиями, социальным статусом в обществе, 
его социальной политикой. 

Решение этой проблемы требует интеграции 
фундаментальных знаний и междисциплинарных 
исследований. Так, по мнению А.В. Баранова, 
понятия «здоровый» и «больной» — не столько 
медицинские, сколько социально-нормативные, 
которые основываются на представлениях о пол-
ноценности человека, принятых в данной куль-
туре [3, с. 14]. Социальные нормы в отношении 
здоровья определяются уровнем сохранности 
национальных и семейных традиций, с одной 
стороны, и социальной политикой государства, 
направленной на защиту здоровья и увеличение 
продолжительности жизни населения — с другой 
[20]. Как критерий стандарта здоровья целесоо-
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бразно учитывать и социальное здоровье (состоя-
ние благополучия, удовлетворенность собственной 
жизнью и др.), и духовное (идеалы, цель жизни, 
творчество, милосердие и др.) [9].

Понятие «социальное здоровье», как и по-
нятие «здоровье», имеет множество дефиниций 
и интерпретаций. Приведем некоторые из них, 
чтобы показать сходство и различие в подходах 
исследователей к этому феномену. Социальное 
здоровье (во многих определениях синоним «об-
щественного здоровья») — это:

• состояние социальной системы общества, 
способной устойчиво воспроизводить свои основ-
ные системные качества в их единстве и целост-
ности (в широком смысле), и состояние элементов 
социальной системы (в узком смысле) [1, с. 91—
92];

• состояние благополучия, рассматриваемое 
через призму социальных отношений, систему 
социальных ценностей, этических, нравствен-
ных и правовых норм общественного устройства; 
определяется степенью реализации социальных 
ценностей и может рассматриваться с объектив-
ных и субъективных позиций (последнее адекват-
но степени индивидуальной удовлетворенности 
условиями и качеством жизни) [6];

• мера качества жизни и состояния струк-
тур социума, его динамики; главные составля-
ющие социального здоровья — индивидуально-
личностный и социальный компоненты; здоровье 
понимается не только как физическое и психоло-
гическое благополучие, но и как обладание осо-
быми социальными качествами [16];

• отражение отношения общества к челове-
ку, реализуемое через включение (и исключение) 
человека в разнообразные социальные структуры 
[1];

• состояние гармонии между личностными 
смыслами и деятельностью человека, способству-
ющее его самоактуализации и позитивному раз-
витию социума [15, с. 143—145]; 

• личностное образование, характеристика 
состояния личности, являющейся субъектом со-
циальных отношений; здоровье общества может 
рассматриваться как результирующая перемен-
ная социально детерминированного поведения 
людей [2]; 

• результат гармонии, сбалансированности 
процессов социального развития, социальной ак-
тивности, социализации, которая предполагает 
адаптацию к социальным параметрам среды и к 
инновациям; 

• система ценностей, установок и мотивов 
поведения в социальной среде;

• адекватное восприятие социальной дей-
ствительности, интерес к окружающему миру, 
адаптация к физической и общественной среде, 
направленность на общественно полезное дело, 
культура потребления, альтруизм, эмпатия, от-

ветственность перед другими, бескорыстие, демо-
кратизм в поведении [21, с. 64];

• количество и качество межличностных свя-
зей индивидуума и степень его участия в жизни 
общества;

• в личностном плане — степень комфорт-
ности человека в том или ином социальном окру-
жении.

Большинство авторов сходятся во мнении, 
что социальное здоровье общества является важ-
нейшим фактором развития цивилизации.

Социальное здоровье в определенной степе-
ни зависит от социального ресурса, или социаль-
ного капитала личности. Социальный ресурс со-
временного россиянина, утверждают социологи 
Е. Данилова и В. Ядов, состоит из следующих ком-
понентов: социальное происхождение и первичная 
социализация, возраст, состояние здоровья, обра-
зование, квалификация, владение иностранными 
языками, уровень материального благополучия, 
гендерная, этнокультурная и религиозная при-
надлежность и т.п. [5]. Состояние здоровья в этом 
перечне занимает одно из ведущих мест.

По мнению В.А. Медика, показатели, харак-
теризующие социальную обусловленность обще-
ственного здоровья, аккумулируют в себе группу 
социальных, культурных, психологических и 
информационных факторов, объективно влияю-
щих на поведение индивидов в сфере здоровья и, 
следовательно, предопределяющих состояние и 
динамику общественного здоровья на уровне как 
отдельных социальных групп, так и популяции 
[10].

Кроме таких важных параметров, как каче-
ство и уровень жизни, социальное здоровье харак-
теризуется следующими показателями: уровень 
преступности, средняя продолжительность жиз-
ни, уровень смертности и рождаемости, соблю-
дение принципов социальной справедливости. 
Факторами, оказывающими особое влияние на 
состояние социального здоровья, являются про-
фессиональная деятельность и семейные отноше-
ния. Среди других факторов следует отметить: 
умение оберегать и поддерживать контакты с дру-
зьями, не замыкаясь на себе; умение налаживать 
социальные связи, хорошие взаимоотношения 
с другими людьми; вдумчиво организованный, 
разносторонний, познавательно и эмоционально 
насыщенный досуг с разумным включением в 
него оздоровительной практики [21].

Интерес населения к информации, связан-
ной со здоровьем, отмечается в работах многих 
отечественных и зарубежных авторов. Обзор ис-
следований и их результаты представлены, напри-
мер, в [6]. Исследования, проведенные сектором 
социологии здоровья Института социологии РАН, 
показывают, что основной акцент делается на 
потребность в информации профилактического 
характера, которая позволяла бы предупреждать 
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наиболее распространенные сердечно-сосудистые и онкологические 
заболевания, оберегать детей и пр. Среди каналов получения инфор-
мации подобного рода респонденты называют прессу (24%), радио 
и телевидение (23%). Каждый третий читает медицинские статьи и 
др. специальную литературу, но медицинские работники почти не 
указываются как источник информации [6, 20].

Чтобы ориентироваться в этой информации и сделать правиль-
ный выбор, необходима определенная подготовка. Но реальный об-
разовательный уровень населения в сфере здоровья настолько низок, 
что является определенным индикатором способности населения 
эффективно воспринять профилактическое вмешательство или любое 
другое целенаправленное воздействие с целью изменения самосохра-
нительного поведения. При таком уровне информированности люди 
зачастую рискуют своим здоровьем, не отдавая себе в этом отчета. Они 
слишком мало задумываются над оценкой своего (или своей семьи) 
образа жизни. И это при том, что многократно доказано: успешная 
организация жизнедеятельности человека предполагает обеспечение 
для него оптимальных по объему и содержанию информационных 
потоков.

Так, В.Дж. Браун и Н.Л. Русинова провели исследование диффе-
ренциаций в субъективных показателях здоровья представителей раз-
личных социально-экономических групп населения Санкт-Петербурга 
[4]. Установлено, что люди с высоким уровнем образования понимают: 
способность человека принимать разумные решения зависит от его 
осведомленности в вопросах здоровья и болезней. С другой стороны, 
многие из тех, кто обладает более низким социальным статусом, счи-
тают, что приобретение новых знаний по вопросам здоровья вовсе не 
нужно и даже, более того, может нанести вред.

Для представителей интеллигенции характерна принципиально 
иная позиция: они не только могут, но и должны образовываться в 
этой области, чтобы применять полученные знания в жизни и влиять 
на свое здоровье. В основном эти знания касаются различных аспектов 
жизненного стиля: питания, жилья, условий труда, которые подда-
ются их собственному контролю; «люди должны винить только себя, 
если они не строят свою жизнь таким образом, чтобы защитить свое 
здоровье» [4]. 

Пока информированность в сфере здоровья не стала значимым 
фактором состояния здоровья населения, закономерны затруднения 
респондентов, которые не смогли ответить на вопросы о взаимосвязи 
здоровья с различными элементами их образа жизни. В 30—33% слу-
чаев люди не знают, можно ли свои семейные традиции расценивать 
как заботу о здоровье или как ее отсутствие. 

Именно поэтому необходима помощь библиотек в решении госу-
дарственной задачи — сохранении здоровья граждан. Библиотека как 
социальный институт подвержена общественным влияниям и обязана 
учитывать социальную конъюнктуру. Здоровье россиян — именно 
та проблема, которая консолидирует вокруг себя государственные 
и общественные институты. В этом сообществе библиотеки могут и 
должны играть заметную роль, позиционируя свою работу именно 
как область социогуманитарной деятельности по удовлетворению 
информационных, культурных и образовательных потребностей на-
селения.

Многие библиотеки (практически во всех регионах России) уже 
сформулировали подходы к организации этого направления работы, 
ориентируясь на комплексирование деятельности и ее программиро-
вание, тесную связь с физическим, эстетическим и трудовым воспита-
нием, объединение усилий медицинских и немедицинских учрежде-
ний, пропаганду отдельных аспектов здорового образа жизни [7, 8, 11, 
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17]. Они стремятся обеспечить преемственность, 
систематичность, целенаправленность и диффе-
ренцированность своих усилий. Преемственность 
в данном случае очевидна: пропаганда здоровья 
ведется с детьми (в дошкольных учреждениях и 
детских библиотеках), с учащимися школ и сту-
дентами (по месту их учебы), с работающим на-
селением (по месту работы — в университетах и 
школах здоровья), с людьми пожилого возраста 
(по месту жительства). 

Но было бы неверно сводить все лишь к по-
пуляризации спорта и здорового образа жизни. 
Вызывает сомнение и даже опасение содержание 
того, что иной раз предлагает библиотекарь. Сей-
час в России огромное число «пропагандистов» 
здорового образа жизни, чьи «учения» зачастую 
не имеют под собой никакой научной базы и пре-
следуют далеко не благородные цели. Методы, 
которыми они привлекают к себе новых адептов, 
также бывают небезопасны. Все это представляет 
большой соблазн — вот «учитель», вот его «тру-
ды», он охотно придет в библиотеку, все расска-
жет, разоблачит конкурентов, продолжит обуче-
ние после мероприятия. Библиотекари должны 
очень внимательно, критически подходить к тому, 
что они предлагают своим читателям и кого при-
глашают на встречи с ними. 

Важно понимать, что осознание ценности 
здоровья происходит постепенно. Как утверждает 
Ю.В. Науменко, превращение социокультурного 
содержания феномена «здоровье» в смысл жиз-
ни конкретного человека возможно только при 
личностно ориентированной смысловой системе 
«внутренняя картина здоровья», которая должна 
стать стержневой, ответственной за общую на-
правленность жизни как целого [12].

Исследователи выделяют в этом процессе не-
сколько этапов, когда здоровье понимается как:

• знание (совокупность сведений и инфор-
мации, необходимых человеку для поддержания 
здоровья в повседневной жизни);

• труд (понимание, что уровень здоровья за-
висит от прилагаемых усилий);

• привычка (образ жизни, способствующий 
реализации определенного состояния здоровья 
почти на бессознательном уровне);

• опыт (осознание способов поддержки и со-
хранения здоровья с опорой на рефлексивный 
уровень);

• ценность (осознание необходимости здоро-
вья для благополучия в жизни и профессии) [13, 
с. 210]. 

Для работы в этом направлении библиотечно-
информационных специалистов необходимо гото-
вить [18, 19].

Библиотека располагает большим информа-
ционным и интеллектуальным потенциалом и 
именно поэтому, как нам представляется, должна 

стать активно действующим звеном в системе со-
циальной защиты населения, в частности защиты 
социального и индивидуального, духовного и фи-
зического здоровья, сопровождения и поддержки 
индивида на всем жизненном пути, в том числе в 
процессе социальной адаптации и профессионали-
зации. И осуществляется эта деятельность специ-
фическими библиотечными средствами — предо-
ставлением информации, организацией общения 
и досуга, обучением, воспитанием и т. д. 

Н о в ы е  в о з м о ж н о с т и  б и б л и о т е ч н о -
информационных учреждений в увеличении вли-
яния на мотивацию и отношение пользователей 
к здоровью связаны с информатизацией в самом 
широком ее понимании. Информация, в том числе 
касающаяся сохранения здоровья, зафиксирован-
ная на различных носителях, становится доступ-
ной без временных и пространственных ограниче-
ний для реальных и виртуальных пользователей. 
Уровень информационно-библиотечного обеспе-
чения поддержания и воспроизводства здоровья 
создает условия и для социально-экономической 
эволюции общества.
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Научная конференция 
«Румянцевские чтения — 2011»

19—21 апреля 2011 г. в Российской государственной библиотеке 
пройдет ежегодная научная конференция «Румянцевские чтения» на 
тему: «Библиотеки и научное общество: взаимодействие и взаимовлия-
ние». Цель Конференции: способствовать развитию партнерства между 
институциональными структурами культуры и науки для стимулирования 
инновационной деятельности.

Вопросы для обсуждения:
• Неразрывная связь культуры и науки. Роль библиотечно-информаци-

онной деятельности
• Приоритет библиотек в сфере информационного обеспечения науч-

ных исследований: вызовы информационного общества
• Научный контент библиотечно-информационных ресурсов: стратегия 

партнерства библиотек и учреждений сферы науки
• Значение гуманитарной составляющей библиотечно-информационных 

ресурсов для современного общества
Будут рассмотрены также вопросы истории рукописной и печатной 

книги, искусства книги и графики, теории и истории книжной культуры, 
библиофильства, информационных технологий и электронной книги, 
теории и методологии книговедения, библиотековедения, библиографо-
ведения.

Организатор конференции: Российская государственная библиотека.
Информационная поддержка: Издательство «Пашков дом», журналы  

«Библиотековедение», «Обсерватория культуры».
Подробнее — на сайте Российской государственной библиотеки: 

www.rsl.ru
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«МЕДИАТЕКА И МИР» — журнал Российской 

государственной библиотеки о новых информационно-

коммуникационных технологиях в библиотеках. Попу-

лярное ежеквартальное иллюстрированное издание. Вы-

ходит с января 2006 г. (в 2006—2007 гг. — под названием 

«МЕДИАТЕКА»). 

Содержание № 4’2010

Россия — Франция: диалог культур 
Шедевры русского романтизма во Франции

Путешествовать и рисовать. Работы европейских 

мастеров из Лувра и Музея Орсе в Государственной Тре-

тьяковской галерее

Медиатека: реальность и перспективы
Оливье Лас Вернас, Екатерина Прохорова. Городок 

профессий района La Villette: библиотечный ресурс про-

фессиональной ориентации

О.И. Подъяпольская. Информационно-библиотечный 

центр — ядро информационно-образовательной среды со-

временной школы

и другие материалы.

Подписной индекс по объединенному каталогу 
«Пресса России» — 10698

Справки и приобретение по адресу: ФГБУ «Рос-
сийская государственная библиотека», Редакционно-
издательский отдел периодических изданий. 119019 Мо-
сква, ул. Воздвиженка, д. 3/5. Тел.: (495) 695-79-47; e-mail: 
bvpress@rsl.ru

Информатизация — 
Ресурсы —
Тех но ло гии
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Девятая Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Электронный век 
культуры»

Международная научно-практическая конференция «Электрон-
ный век культуры» ежегодно проводится в различных культурных и 
исторических центрах России. Первая конференция была организована 
в 2002 г., четвертая в 2005 г. прошла уже под эгидой ЮНЕСКО.

Основными тематическими направлениями работы Конференции 
являются: информатизация различных учреждений культуры и обра-
зования, практическое решение связанных с этим вопросов, знаком-
ство с новейшими достижениями в области компьютерной техники 
и оцифровки информации, а также новыми способами ее передачи и 
хранения.

Организаторами Конференции в 2010 г. стали Министерство куль-
туры Российской Федерации, Российская государственная библиотека 
(РГБ), Главный информационно-вычислительный центр Министерства 
культуры Российской Федерации, Российская ассоциация электронных 
библиотек и Фонд «Электронный век культуры». C 13 по 17 сентября 
на живописном берегу озера Байкал, в поселке Листвянка Иркутской 
области собралось более 130 специалистов из библиотек, музеев, ар-
хивов, театров, учебных заведений, а также коммерческих структур, 
связанных с развитием электронных ресурсов. В ходе мероприятий 
участники обменялись опытом работы в сфере информатизации, об-
судили настоящее и будущее электронных библиотек, встретились с 
представителями бизнес сообщества.

Президиум конференции (слева направо): А.И. Вислый, А.П. Моисеев, О.П. Неретин



14 сентября на пленарном заседании «Элек-
тронные ресурсы культуры — свобода доступа и 
авторское право» с приветственным словом вы-
ступил А.П. Моисеев, заместитель председателя 
правительства Иркутской области. О.П. Нере-
тин, директор Департамента науки и образования 
Министерства культуры Российской Федерации, 
зачитал обращение А.А. Авдеева, министра куль-
туры Российской Федерации, к участникам Кон-
ференции. 

Общий тон мероприятия был задан генераль-
ным директором РГБ А.И. Вислым. В своем вы-
ступлении на тему «Библиотеки, что будем делать 
с Google?» он осветил возможные пути решения 
проблемы создания единого национального ин-
формационного пространства.

В отдельных докладах речь шла о возможно-
стях библиотек и агрегаторов контента обеспечить 
соответствие проводимых ими работ по переводу 
произведений в цифровую форму требованиям 
Части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, о перспективах защиты интел-
лектуальной собственности в Интернете, а также 
проблемах создания качественных электронных 
ресурсов.

О.О. Махно, директор Фонда «Электронный 
век культуры», исполнительный директор авто-
номной некоммерческой организации «Нацио-
нальный библиотечный ресурс», ознакомил слу-
шателей с задачами и механизмом реализации 
одноименного проекта, направленного на сохра-
нение и развитие культурного и информационно-
го пространства Российской Федерации, а также 
обеспечение сохранности историко-культурного 

наследия, имеющего общенациональное значе-
ние.

В рамках «круглого стола», посвященно-
го теме «Полнотекстовый поиск» (ведущий — 
И.А. Груздев, директор Российской ассоциации 
электронных библиотек, директор по информа-
тизации РГБ) завязалась дискуссия о методах 
оценки поисковых возможностей и путях раз-
вития поисковых систем, в которой приняли уча-
стие специалисты РГБ, ОАО «Армада», компании 
«Softline» и ООО «ИТ Системы».

В ходе пленарного заседания «Уровень ин-
форматизации вуза — основа успешности буду-
щих специалистов» 15 сентября обсуждались тех-
нологические решения автоматизации деятельно-
сти учреждений культуры, проблемы электронной 
библиотечной системы вузов, медиаобразователь-
ный потенциал и автоматизированные системы 
управления учебным процессом, необходимость 
введения постоянного учебного курса по автор-
скому праву и др.

16 сентября в рамках ежегодной научно-
практической конференции Российской ассо-
циации электронных библиотек, совмещенной в 
2010 г. с конференцией «Электронный век куль-
туры», состоялось пленарное заседание «Элек-
тронные библиотеки». Его вели: А.И. Вислый, ге-
неральный директор РГБ; И.А. Груздев, директор 
Российской ассоциации электронных библиотек, 
директор по информатизации РГБ; Н.В. Авдеева, 
заместитель директора по информационным тех-
нологиям Российской ассоциации электронных 
библиотек, руководитель проекта «Электронная 
библиотека диссертаций РГБ». Выступления 

Заседание «круглого стола» (слева направо): П.А. Веревченко, В.В. Терлецкий, А.Ю. Кузьмин
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А.И. Вислого («Открытый доступ. Мифы и реальность»), И.А. Груз-
дева («Российская ассоциация электронных библиотек») и других 
участников пленарного заседания были посвящены актуальным 
вопросам создания и функционирования электронных библиотек, 
а также структуре реализуемых ассоциацией проектов, их научной 
и практической значимости.

Тема «Регистрация авторских и имущественных прав на циф-
ровой контент и предоставление прав на использование цифрового 
контента» стала предметом обсуждения, в котором приняли уча-
стие: П.А. Веревченко, исполнительный директор ООО «Дефай-
нум», А.Ю. Кузьмин, генеральный директор некоммерческого 
партнерства правообладателей и пользователей «Федерация ин-
теллектуальных прав» и В.В. Терлецкий, генеральный директор 
некоммерческого партнерства «КОПИРУС».

Доклады, посвященные электронным библиотекам, вызва-
ли бурные дискуссии. В связи с тем, что Российская ассоциация 
электронных библиотек является одной из ведущих организаций 
по вопросам стимулирования развития российских информацион-
ных ресурсов, доступных через Интернет, формирования россий-
ского сообщества разработчиков электронных библиотек, а также 
правового обеспечения этой деятельности, и имеет успешный опыт 
проведения интернет-конференций, организация ежегодных кон-
ференций такого формата является одним из наиболее значимых 
направлений ее работы.

Как показала практика, эти встречи позволяют ускорить 
внедрение новейших технологий, решать вопросы взаимодей-
ствия государственных и коммерческих структур по сохранению 
культурного наследия России и выработать единую концепцию 
информатизации отраслей культуры.

Все мероприятия Конференции транслировались в прямом 
эфире на сайте Российской ассоциации электронных библиотек 
(www.aselibrary.ru), и пользователи Интернета могли интерак-
тивно участвовать в ней, задавать вопросы по электронной почте 
и получать ответ в режиме on-line. Как показала статистика, еже-
дневно трансляцию смотрели более 600 удаленных пользователей. 
Поскольку разница во времени между Москвой и Иркутском со-
ставляет +5 часов, записи сразу же переводили в цифровой вид и 
выкладывали на сайте, где и сейчас можно ознакомиться с итого-
вой программой и видеозаписями выступлений участников. Ве-
дется работа по подготовке DVD-диска, содержащего видеоотчет о 
Конференции, и сборника докладов. 

По решению учредителей следующая Десятая юбилейная 
международная научно-практическая конференция «Электронный 
век культуры» будет проходить с 25 по 29 апреля 2011 г. в поселке 
Красная Поляна Краснодарского края.

Н.В. Авдеева,
заместитель директора Российской ассоциации 

электронных библиотек,
начальник отдела поддержки доступа

к электронным ресурсам РГБ

Фото О.В. Чемодановой



Сохранность 
и доступность. 
Миф или 
реальность? 
 (Из опыта НИЦКД РГБ)*

«Сохранность» и «доступность» — два 
этих понятия символизируют основные на-
правления деятельности библиотек, архивов и 
музеев. На основе опыта, накопленного научно-
исследовательским центром консервации доку-
ментов Российской государственной библиотеки 
(НИЦКД РГБ), в статье рассматривается во-
прос о возможности существования, взаимодей-
ствия и развития этих направлений в гармонич-
ном сотрудничестве, без подмены одного другим.

Ключевые слова: сохранность, доступность, 
консервация, оцифровывание, копирование.

«Сохранность» и «доступность», что стоит 
за этими словами? Насколько реально сделать 
так, чтобы два этих понятия, символизирующих 
основные направления деятельности, каждое из 
которых важно для библиотек, архивов и музеев, 
существовали, взаимодействовали и развивались, 
не заменяя друг друга. 

Как сделать информацию и/или культуру 
доступной пользователю, не навредив при этом 
оригиналу? 

Книга — хранительница информации, и та-
кое определение почти не вызывает дискуссий. 
В течение веков она была главным средством 
связи времен, каковым, в значительной степени, 
остается и сейчас. Книга хранит концентриро-
ванную информацию о культуре и цивилизации. 
Есть надежда, что при разрушении всех машин и 
исчезновении субъективных знаний, цивилиза-
ция может и должна восстановиться, если только 
книги, библиотеки и способность человечества 
учиться уцелеют. 

Но не стоит рассматривать книгу только как 
«хранилище информации». Если обратиться к 
истории создания и развития книги, то обнару-
жится, что она представляет собой историю со-
вершенствования и улучшения приемов хранения 
и манипулирования информацией. Кроме того, 
история книги — это история развития техно-
логии ее оформления. Формат, переплет, обло-
жка — все эти элементы различаются в разные 

* Доклад, сделанный 14 сентября 2010 г. на IX Меж-

дународной научно-практической конференции «Элек-

тронный век культуры».

Ольга Ивановна 
Перминова,

заведующая научно-исследовательским 
центром консервации документов 

Российской государственной библиотеки, 
кандидат химических наук 
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исторические периоды и имеют свои особенности, придают уникальные 
черты каждой книге и, зачастую, делают ее произведением искусства. 
Дизайн книги является показателем культуры конкретной эпохи. Он де-
монстрирует уровень мастерства в обществе, но может также показать его 
интеллектуальную и духовную отсталость. Иногда самая заурядная копия 
известного автора имеет изумительный по выполнению авторский переплет 
и, наоборот, единственный экземпляр редкого литературного произведения 
может быть безвкусно оформлен или вообще не иметь переплета. 

Иногда мы можем видеть в книге черты, характерные только для 
книжного производства данного времени, иногда — произведения какого-
то автора, которые никогда ранее не издавались. Книжная культура имеет 
свою историю и имеет право быть сохраненной не только как источник 
информации, но и как память о достижениях человечества. Однако в по-
следнее время все чаще и чаще, говоря о сохранности, подразумевают не 
сохранение книг как культурных ценностей, а сохранение лишь инфор-
мации (носителем которой является книга как материальный объект) для 
передачи ее пользователю. 

Данные тенденции нуждаются в научной проработке, прежде всего 
с библиотековедческих позиций, так же, как и вопросы комплектования 
фондов, систематизации их, обслуживания читателей, методической ра-
боты и др. 

В большинстве случаев программы сохранности основываются на раз-
личных стратегиях и технологиях. Так, нейтрализация избыточной кис-
лотности сегодня — одна из основных технологий сохранности документов 
в аспекте их консервации. Это распространенный способ, применяемый во 
многих библиотеках. Финансовые возможности держателей книг зачастую 
не позволяют проводить эти работы повсеместно и сразу для всех библиотеч-
ных коллекций. Поэтому необходимо делать выбор. Однако нейтрализация 
кислотности как частный случай стабилизации не решает всех проблем, 
характерных для разрушающихся коллекций. Существует еще режим 
хранения, фазовая (превентивная) консервация, стабилизация и т. д. Как 
последняя надежда выступает реставрация документов.

Документы из 
фондов РГБ до 
реставрации

Документы 
из фондов РГБ 
после рестав-

рации



Ручная реставрация отдельных документов 
классическими методами требует особой квалифи-
кации и времени. Такие появившиеся в последнее 
время механизированные методы, как процесс 
расщепления бумаги и машинный долив листа 
открыли замечательные возможности. Однако из-
за дороговизны оборудования они малодоступны 
рядовым библиотекам. Значение всех известных 
классических методов консервации в том, что они 
укрепляют положение традиционной библиотеки 
и уникальную роль оригинального документа в 
процессе передачи нашего интеллектуального 
наследия, обеспечивая доступ к этому докумен-
ту в его первоначальном виде. Если говорить о 
финансовых затратах, то для рядовых библиотек 
сохранность с использованием классических ме-
тодов сегодня является бо\льшей реальностью, 
нежели использование компьютерных техноло-
гий, так как покупка даже одного персонального 
компьютера для многих библиотек России невоз-
можна в сегодняшней финансовой ситуации. 

Копирование документа позволяет получить 
копию единицы хранения в соответствующем 
формате и изъять из обращения непрочный или 
поврежденный оригинал. И хотя затраты на циф-
ровое преобразование (оцифровывание) иногда 
могут превышать стоимость консервации, сегодня 
абсолютно бесспорно, что перевод в цифровой фор-
мат предоставляет беспрецедентные возможности 
пользователям для быстрого доступа к документу. 
Оцифровывание позволяет ограничить доступ к 
оригиналам и тем самым уменьшает их исполь-
зование и разрушение. 

Среди копирующих технологий микроко-
пирование в настоящее время занимает твердые 
позиции. Микрофильм и микрофиша — основной 
продукт копирования в библиотеках. Аккуратно 
пакуемый, удобно хранимый и легко контроли-
руемый, микрофильм появился, казалось бы, для 
того, чтобы стать идеальным средством сохране-
ния информации. Так ли это в действительности? 
Строго говоря, микрофильмирование не может 
рассматриваться как стабильная технология. Су-
ществует масса предписаний для долговечности 
фильма. А если говорить о его качестве — всегда 
ли оно сопоставимо с оригиналом, находящимся 
даже в очень плохом состоянии? Сколько доку-
ментов уже «сохранены» в форме малоразборчи-
вого микрофильма, и как нам сохранить тексты, 
которые не поддаются микрофильмированию?

Многие специалисты сегодня настаивают на 
переводе всей информации, хранящейся в библио-
теках, в электронную форму. Опасность такого 
решения заключается в том, что однажды копи-
рованные книги и другие оригиналы становятся 
«мертвым фондом», который может быть уни-
чтожен за ненадобностью. Уже есть библиотеки, 
которые, перенеся свои фонды на микроносители, 

уничтожили оригиналы, высвобождая площади 
хранилищ. И даже если допустить мысль о пере-
носе книг из прошлого в электронные тексты бу-
дущего, следует очень осторожно осуществлять 
этот процесс. Опасность утери значительной части 
информации при сканировании текстов реально 
существует, и специалистам это хорошо известно.

Другая проблема — технологии оптического 
распознавания символов. Пока электронные носи-
тели достигнут совершенства, наши сохраненные 
электронные тексты могут не только прийти в 
опасно неустойчивое состояние, но и развалиться 
после очередного распознавания при считывании. 
Даже при наилучшем режиме хранения цифровые 
носители данных имеют ограниченный срок хра-
нения. Более того, новые устройства, процессы 
и программное обеспечение очень быстро — за 
3—5 лет — заменяют оборудование и методы, ко-
торые еще вчера применялись для записи, хра-
нения и восстановления цифровой информации. 
В отличие от традиционных носителей для записи 
информации, таких как бумага, где повреждение 
документа происходит медленно, в течение не-
скольких десятилетий или столетий и может быть 
оценено визуально, цифровые носители имеют 
срок хранения и срок использования, измеряемый 
годами. Более серьезную проблему представляет 
определение состояния цифровой информации и 
ее носителя. Для этого требуются сложная тех-
нология, опыт и знания, которых обычно нет в 
библиотеках.

Сохранение, преобразование текстов в дру-
гую форму должно быть интеллектуальным, на-
учным процессом. Нельзя позволить себе быть 
небрежными или невнимательными. И здесь 
еще раз необходимо подчеркнуть, что речь идет 
о сохранении информации, а в этой связи следу-
ет понимать, что необходимо подготовить массу 
документов для последующего использования с 
тем, чтобы уменьшить риск от применения «не-
традиционных», «вторичных» форм хранения 
информации. 

Библиотекари имеют более чем пятисотлет-
ний опыт в создании, передаче и хранении ин-
формации на бумаге и шестидесятилетний опыт 
хранения информации в микрофильмах, а с по-
мощью электроники — лишь несколько десят-
ков лет. Библиотечные материалы на бумажной 
основе более долговечны, надежны и привычнее 
в обращении, нежели материалы цифровые, по-
являющиеся ежедневно. Информация на тради-
ционных и электронных носителях — сегодня 
уже все играет свою роль в ведущих библиотеках 
мира. И если речь идет только о ее сохранении, то 
сложность задачи состоит в том, чтобы выбрать 
долговременные формы пользования, создавать и 
поддерживать эти новые коллекции нетрадицион-
ных для библиотек документов, хранить их, нака-
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пливать опыт, знания, развивая, при необходимости, и технические навыки, 
которые позволят сделать наши традиционные коллекции доступными, не 
навредив им. Что предпочесть сегодня и как организовать перенос на нетра-
диционные носители? Ответы на эти и другие вопросы ищут специалисты 
многих стран мира. Только вооружившись знаниями о материальных носи-
телях документов, причинах их разрушения и способах сохранения, можно 
правильно ориентироваться в мире быстро меняющихся технологий.

Задача специалистов подразделения, ответственных за сохранность фон-
дов, видится не только в том, чтобы самим изучать современные тенденции, 
но и в том, чтобы помочь библиотекарям, в большинстве своем гуманитари-
ям, сориентироваться и выбрать наиболее щадящие и современные техноло-
гии. Специалисты НИЦКД РГБ проводят исследования в области технологий 
копирования, в том числе и оцифровывания.

Хорошо известно, что документы чаще повреждаются в процессе их не-
брежного использования как читателями, так и персоналом, приносящими 
бо\льшее разрушение, чем окружающая среда. Изготовление копий и предо-
ставление их пользователю позволяет ограничить доступ к оригиналам, тем 
самым уменьшив их использование, и в то же время предоставляет большие 
возможности для быстрого и широкого доступа к ним.

Итак, цель оцифровывания — увеличение доступности документов. 
Оборудование, которое обычно для этого применялось, было создано, в пер-
вую очередь, для делового и коммерческого использования. Количество до-
кументов, сканируемых в библиотеках, год от года растет, поэтому следует 
принимать во внимание, что интенсивность ультрафиолетового облучения 
документов (особенно значительное при 300...700 нм) и тепло, вырабатывае-
мое оборудованием и лампами освещения, наносит вред материалу и является 
большой проблемой. Наиболее мощная составляющая может быть найдена 
в солнечном и дневном свете. Скопление теплого воздуха может привести к 
повреждению редких документов на коже, а также пленочных носителей и 
фотографий. Вероятность химических процессов возрастает с увеличением 
влажности документов, особенно при повышении температуры окружающей 
среды даже на один градус выше нормы. При температуре свыше 25°С моле-
кулы воды в бумаге, коже и других библиотечных материалах существуют в 
химически активном состоянии. 

С целью определения влияния копирующей техники на сохранность 
библиотечных документов в НИЦКД РГБ в течение нескольких лет прово-
дились специальные исследования. Они показали, что нет однозначной зави-
симости, влияющей на прочностные характеристики носителя информации в 
результате сканирования. Степень изменения свойств зависит от типа бума-
ги, ее химического состава, ориентации волокон, но можно с уверенностью 
констатировать, что сканирование не проходит «безболезненно» для бумаж-
ной основы документов, следовательно требуется внимание и осторожность 
при их переводе в цифровой формат. Сотрудничество специалистов по оциф-
ровыванию и специалистов по сохранности не только защитит оригиналы, 
но и позволит ускорить их сканирование. 

При оцифровывании требуется обычно минимальная консервационная 
обработка, дающая в результате необходимую ясность для оцифровывания 
документа. Забота об эстетическом ремонте стоит на втором плане, хотя 
и не исключается полностью. Оцифровывание следует рассматривать как 
стратегию сохранности документа посредством увеличения доступа к нему 
в другом формате. Изготовление цифровой копии должно быть такого ка-
чества, чтобы не было необходимости изготавливать повторную копию для 
нужд микрофильмирования или факсимильного переиздания документов, 
поэтому планирование процессов оцифровывания должно стать нормой для 
любой библиотеки. 

Вопросы сохранности самой электронной информации (ЭИ) выходят 
сегодня на первый план. Данной проблемой занимаются в рамках междуна-
родных и национальных проектов, в которых принимают участие научные 
учреждения, библиотеки, архивы, издательства, компании-производители 



баз данных и другие организации. Это обусловлено 
тем, что ЭИ в значительно большей степени под-
вержена опасности искажения и разрушения, чем 
информация на традиционных носителях: бумаге, 
микрофильмах, микрофишах. ЭИ легко может 
быть уничтожена вследствие технической неис-
правности оборудования, небрежности персонала 
или направленной атаки через сеть. Носители ЭИ, 
такие как оптические CD-DVD-диски, имеют «жиз-
ненный ресурс», измеряемый годами, в лучшем 
случае — десятилетиями, а не веками, как тради-
ционные носители. Другая не менее серьезная про-
блема сохранения ЭИ — устаревание компьютеров 
и программного обеспечения, на которые она была 
ориентирована на момент создания. Это вынужда-
ет всех держателей ЭИ периодически преобразо-
вывать ее в новые форматы и перезаписывать на 
новые носители информации, пользуясь стандарт-
ными, «усредненными» процедурами. Этот про-
цесс обычно называют миграцией. Мигрировавшая 
информация, как правило, сохраняется содержа-
тельно (хотя, возможно, и не в полном объеме, так 
как оригинальное программное обеспечение могло 
раскрывать такие аспекты содержания, которое 
новое программное обеспечение игнорирует), но 
искажается по форме. Вот почему так важно со-
хранение ЭИ в оригинальной форме.

Для исключения потери данных необходимо 
их по мере оцифровывания сохранять в каком-либо 
архиве. Очень опасно хранить все данные на жест-
ком диске компьютера. В случае какого-либо сбоя 
может пропасть вся информация. Специалисты в 
области компьютерных технологий рекомендуют 
при создании архивов электронной информации 
учитывать несколько важных требований: 

— оригинальный документ не должен никог-
да изменяться; 

— о каждом объекте должно сохраняться не-
сколько частей метаданных; 

— файлы должны быть организованы таким 
образом, чтобы их легко можно было найти; 

— следует сохранять всю информацию об 
объекте в одном файле.

В случае потери базы данных, связанной с 
архивом, можно воссоздать все заново, имея ори-
гинальные файлы. Этот сложный технический 
аспект должен быть тщательно проработан и пред-
ставлен специалистами в области компьютерных 
технологий. 

В РГБ с целью сохранения информации, 
помимо копирования методом оцифровывания, 
по-прежнему применяется микрокопирование и 
в этой связи развиваются различные формы со-
трудничества с другими библиотеками и музеями. 
Специалисты в области сохранности утверждают, 
что страховой копией оригинала может считать-
ся только микрофильм. Цифровая копия — это 
только источник доступа к информации, и она 
ни в коей мере не может служить страховой за-

меной оригинала. Мы учитываем данное мнение 
при определении приоритетов для изготовления 
копий документа из фондов РГБ. 

В союзе с фирмами, которые по различным 
программам оцифровывают фонд РГБ, работают 
специалисты НИЦКД и держатели фондов. При 
сканировании принимается во внимание, что ин-
тенсивность облучения документов и тепло, вы-
рабатываемое оборудованием и лампами, наносит 
вред материалу документов и является большой 
проблемой. Сканирование должно иметь соответ-
ствующую систему охлаждения и вентиляции для 
противодействия теплому воздуху, вырабатывае-
мому оборудованием и лампами во время съемки, 
а также для удобства сотрудников. Необходимо 
удаление пыли, образующейся при движении со-
трудников и использовании документов. Хотя 
экспозиция при сканировании обычно короткая 
(от нескольких секунд до нескольких минут), од-
нако для начала химической реакции достаточно 
катализирующей вспышки света. Лампы, явля-
ются ли они частью оборудования, стола или ком-
наты, должны содержать UV-фильтр или иметь 
минимальные количество UV. С самого начала 
работы по оцифровыванию следует определить 
круг используемого оборудования для сканиро-
вания различных документов. Так, в отличие от 
листового материала, сканирование книг следует 
ограничить использованием только установки с 
верхней съемкой — вертикальное сканирование, 
неконтактный метод с подвижным столиком, по-
зволяющим изменять угол раскрытия. Изучение 
оборудования для сканирования показало, что 
многое не подходит для оцифровывания библио-
течных документов. 

Специалисты НИЦКД проводят сравнитель-
ное исследование двух копирующих технологий: 
оцифровывания и микрофильмирования, с точки 
зрения их влиянии на сохранность оригинала. 
И хотя работа еще продолжается, одно можно 
сказать со стопроцентной уверенностью — любое 
вмешательство не проходит без следа, следует 
быть предельно осторожными и не злоупотреблять 
многократными копированиями, выбирая наиме-
нее безопасный метод, а повторное копирование 
проводить уже с копии. 

Сохранение должно быть созидательным. 
Сохранность и доступность — это не миф, а ре-
альность, ибо и сохраняют, и делают доступным 
документы люди, то есть существа разумные. И 
при правильной расстановке акцентов, с учетом 
космических скоростей развития новых техно-
логий, доступность во времени и пространстве 
обязательно следует развивать, сохраняя при этом 
оригиналы.

Иллюстративный материал предоставлен 
автором статьи.
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Технические 
средства 
реабилитации 
для людей 
с ограниченными 
физическими 
возможностями
(Часть 2)*

Рассказывается о современных технических 
средствах реабилитации в специальных библио-
теках. Приведен опыт работы с инвалидами всех 
категорий на базе Калужской областной специ-
альной библиотеки для слепых.  

Ключевые слова: адаптивная клавиату-
ра, брайлевский дисплей, детский церебральный 
паралич, звукоусиливающий аппарат, люди с 
ограниченными физическими возможностями, 
реабилитационно-досуговые  клубы, технические 
средства реабилитации, технологии библиотеч-
ной работы, централизованные библиотечные 
системы, шрифт Луи Брайля.

Опыт применения технических средств 
реабилитации в библиотеках

В последние годы в сфере библиотечного 
обслуживания  инвалидов по зрению появились 
понятия «человек в мире информации» и «сво-
бодный доступ к информации». Для людей с не-
достатками или отсутствием зрения обеспечение 
возможностей такого доступа наравне со зрячими 
читателями — один из важнейших факторов ин-
формационного равноправия. Однако его сложно 
реализовать, поскольку инвалидам по зрению не-
доступны печатные документы, они знакомятся 
с окружающим миром преимущественно посред-
ством слухового и осязательного анализаторов.

Калужская областная специальная библио-
тека для слепых им. Н. Островского, обслужи-
вающая не только слепых и слабовидящих, но и 
инвалидов других категорий, применяет в работе 
новейшие адаптивные технологии, позволяю-
щие обеспечить свободный доступ инвалидов к 
библиотечно-информационным ресурсам.  Удо-
влетворению информационных потребностей лю-
дей с ограниченными физическими возможностя-

* Окончание. Начало см.: Библиотековедение. — 
2010. — № 5. — С. 43—47.
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ми способствует многообразный книжный фонд 
библиотеки. Однако значительная часть инфор-
мационных запросов  незрячих и слабовидящих 
выходит за рамки изданий специальных форматов 
и не может быть полностью удовлетворена с их 
помощью.

Целью своей деятельности библиотека счи-
тает не только удовлетворение информационных 
запросов пользователей, но и активное внедре-
ние новейших технических средств, позволяю-
щих реабилитировать и интегрировать человека 
в социум. Калужская специальная библиотека 
для слепых совместно с Калужским научно-
исследовательским институтом телемеханических 
устройств стоит у истоков создания отечественной 
тифлотехники. Благодаря компьютерным тех-
нологиям люди с  ограниченными физически-
ми возможностями оказываются в одинаковых 
условиях с остальными пользователями, получая 
возможность доступа в виртуальную библиотеку. 
Компьютер для незрячего является сегодня уни-
версальным средством реабилитации.

В январе 2008 г. при библиотеке создан тиф-
лоинформационный отдел. Основная задача рабо-
ты отдела — предоставление читателям доступа к 
информационным ресурсам как в библиотеке, так 
и в глобальной сети Интернет.  

Тифлоинформационный отдел оснащен 
аппаратно-программным комплексом для соз-
дания рабочих мест не только для инвалидов по 
зрению, но и для людей с нарушениями слуха и 
опорно-двигательного аппарата. Рабочие места 
для незрячих пользователей обеспечены тифло-
техническими средствами: брайлевскими диспле-
ем и принтером, сканерами, брайлевской строкой. 
Все отделы библиотеки предоставляют бесплат-
ный доступ в Интернет. Библиотека комплекту-
ется специализированной учебной литературой по 
работе на ПК на различных носителях.

Отсутствие знаний и навыков пользования 
компьютером, оснащенным соответствующим 
инструментарием, является одной из причин дис-
криминации инвалидов в сфере образования, на 
рынке труда, затрудняет общение с окружающим 
миром, препятствует интеллектуальному отды-
ху и социокультурной реабилитации. Специали-
зированными тифлотехническими средствами 
библиотека помогает людям с ограниченными 
физическими возможностями в реализации их 
прав на равный доступ к информации, преодоле-
нии трудностей, связанных с нехваткой знаний, 
квалификации, образования, таким образом со-
действуя социальному продвижению личности.

Тифлоинформационный отдел библиотеки 
оборудован новейшими компьютерами фирмы  
Apple Macintosh, а также различными адаптивны-
ми средствами, призванными помочь инвалидам 
всех категорий. 

Брайлевские дисплеи ElecGeste 40 Pro PB 
предназначены для реабилитации инвалидов по 
зрению. Дисплей обеспечивает отображение ча-
сти экранной области компьютера в рельефно-
точечном коде Брайля. Использование программы 
Jaws for Windows с брайлевским экраном обе-
спечивает доступ к информации, представленной 
на экране компьютера. Клавиши брайлевского 
дисплея позволяют осуществлять навигацию по 
экрану компьютера, а также получать доступ к 
информации, содержащейся в выпадающих меню, 
диалогах, полях редакторов и т. д.

Аппарат для закрепления навыков и коррек-
ции речи АРК-01 «Монолог» предназначен для 
комплексной реабилитации людей, страдающих 
заиканием. Он может быть использован для реаби-
литации детей (с 7-летнего возраста), подростков и 
взрослых с любыми формами заикания, вне зависи-
мости от степени выраженности речевого дефекта 
и страха речи, на разных этапах занятий, а также 
для закрепления полученных результатов на этапе 
отработки навыков речевого самоконтроля.

Аппарат звукоусиливающий воздушной и 
костной проводимости и вибротактильного вос-
приятия детский АВКТ-Д-01 «Глобус» — универ-
сальный слухоречевой прибор для проведения за-
нятий со слабослышащими и глухими детьми. Он 
может быть использован и как индивидуальный 
слуховой тренажер, и как прибор коллективного 
использования для групповых занятий. Аппарат 
имеет тактильно-вибрационное устройство, так 
называемый «вибратор», передающий звуковые 
сигналы через вибротактильные ощущения. Зву-
коусиливающая аппаратура позволяет глухим 
и слабослышащим детям  максимально исполь-
зовать имеющиеся у них остатки слуха для вос-
приятия обращенной речи и развития собственной 
речи. Аппарат подключается к персональному 
компьютеру. 

Координатно-указательное устройство 
роллер-джойстик Traxsys Roller, предназначе-
ное для использования детьми с ограниченны-
ми физическими возможностями, сочетает в себе 
функции мыши и джойстика. Кнопки, располо-
женные справа и слева, соответствуют правой и 
левой кнопкам обычной мыши. С помощью тре-
тьей, верхней, кнопки можно выделить текст или 
объект. Предусматривает возможность замены 
встроенных кнопок выносными. 

Графический планшет Wacom intuos3 A6 – 
удобный, сверхточный планшет для выполнения 
любых графических работ.

Все эти устройства помогают максимально 
упростить работу, направленную на реабилита-
цию инвалидов всех категорий и повышение уров-
ня их информационной культуры.

При библиотеке работает реабилитационно-
досуговый клуб незрячих  пользователей «Преодо-
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ление». Заседания в клубе проходят ежемесячно. При формировании 
программы занятий специалисты стараются учитывать интересы всех 
участников. К каждому занятию руководитель клуба готовит новую 
тему для обсуждения, излагает участникам материал в виде небольшого 
доклада с демонстрацией наглядных пособий. 

В рамках клуба «Преодоление» делаются первые шаги к организа-
ции дистанционного обучения инвалидов всех категорий. Существен-
ная помощь оказывается специалистами Министерства образования и 
науки РФ. Обучающийся, находясь дома, при помощи коммуникаци-
онных средств Интернета имеет возможность слушать докладчиков, 
задавать вопросы, получать любые виды консультативной помощи. 
Данная практика является полезной для инвалидов всех категорий, чьи 
возможности самостоятельного передвижения по городу  и в районах 
области существенно затруднены.

Существующая программа занятий содержит изучение основ работы 
в операционных системах Windows, с пакетом программ Microsoft Office, 
Jaws for Windows, Internet Explorer и Outlook Express, изучение некото-
рых мультимедийных приложений. Особенность нашей методики обуче-
ния состоит в том, что преподавание или консультирование проводится в 
свободном временно\м режиме.

При библиотеке открыт Центр индивидуальных консультаций, где 
пользователь может получить профессиональную помощь по теорети-
ческим и практическим вопросам.

В 2009 г. библиотека вступила в проект «Открытый мир информа-
ционных технологий» (Information Dissemination and Equal Access — 
IDEA), который с 2006 г. реализует некоммерческая корпорация «Про-
жект Хармони Инк.» (США) при финансовой поддержке Програм-
мы повышения компьютерной грамотности корпорации Майкрософт 
(Microsoft Unlimited Potential — Community Technology Skills Program).  
Целью данного проекта является обучение инвалидов всех категорий 
навыкам работы на компьютере с последующей выдачей именных сер-
тификатов.

Особенностью работы библиотеки по профессиональной реабилита-
ции является и то, что, помимо основного базового курса компьютерной 
грамотности, осваивается и универсальное программное обеспечение. Не-
зрячие читатели изучают программы, необходимые им  в профессиональ-
ной деятельности: КонсультантПлюс, 1С:Бухгалтерия, программы интер-
неттрейдинга: TRANSAQ, Web-Trade, Alor-Trade, электронные словари и 
переводчики (Abby Lingvo, Promt). Освоение этих программ способствует 
конкурентоспособности незрячих пользователей на рынке труда. 

Существенный рост числа обучающихся произошел в 2009 г. в свя-
зи с поступлением новой техники, которая позволила проводить работу 
не только с инвалидами по зрению, но и с инвалидами других катего-
рий. На данный момент специалисты библиотеки обучают 45 человек и 
ежедневно оказывают консультативную помощь всем желающим. Так-
же для всех читателей организована возможность бесплатного выхода в 
Интернет, что пользуется большим спросом, поскольку лишь немногие 
читатели имеют возможность пользоваться Интернетом дома.  

Библиотека предоставляет возможность овладения компьютерной 
грамотностью инвалидам всех категорий. С этой целью были разрабо-
таны курсы, позволяющие обучать людей с любыми патологиями и 
достигать в этом хороших результатов. 

Общение профессионально состоявшихся людей и начинающих 
пользователей в рамках клуба «Преодоление» дает последним стимул 
для личностного роста.

Люди, имеющие ограничения по слуху, составляют категорию 
инвалидов, которой также требуется внимание со стороны властей, им 
необходима моральная и правовая поддержка. Интересы инвалидов по 
слуху в различных сферах деятельности защищает Всероссийское обще-



ство глухих. Однако такие вопросы, как помощь в 
информационно-образовательной и правовой сфе-
рах, обучение компьютерной грамотности, реша-
ются сложно. Библиотека для слепых, реализуя 
равные права инвалидов на доступ к информации, 
оказывает существенную помощь и инвалидам по 
слуху. Современное компьютерное оборудование и 
аппараты специального назначения, имеющиеся в 
библиотеке, помогли выйти на существенно новый 
уровень работы с этой категорией инвалидов. 

Несмотря на то, что большинство инвалидов 
по слуху владеют компьютером на уровне пользо-
вателя, все же ни один из них не обладал знаниями 
программ, которые можно было бы использовать 
на профессиональной основе. Практически никто 
не имел сертификата о прохождении курсов обу-
чения компьютерной грамотности, повышающего 
конкурентоспособность на рынке труда. В специ-
альной библиотеке такая возможность им предо-
ставляется. 

Во время обучения, помимо использования 
современного оборудования и программ, би-
блиотекарю необходимо научиться общаться с 
инвалидами по слуху. Это происходит не только 
посредством жестовой речи, но и с помощью обо-
рудования (сурдологический тренажер «Глобус» 
и аппарат для закрепления навыков и коррек-
ции речи  «Монолог»), позволяющего общаться 
со слабослышащими и глухими людьми. Таким 
образом, благодаря современному специальному 
оборудованию стало возможным приобретение 
инвалидами по слуху профессиональных навыков 
компьютерной грамотности с присвоением серти-
фиката соответствия.

Но этим деятельность библиотеки по работе 
со слабослышащими и глухими людьми не огра-
ничивается. Специальная библиотека уже мно-
го лет сотрудничает со школой-интернатом № 5 
для слабослышащих и позднооглохших детей им. 
Ф.А. Рау. Учащиеся школы — частые гости всех 
мероприятий, проводимых в библиотеке. В клубе 
«Белая ладья» регулярно проходят товарищеские 
встречи между инвалидами по слуху и инвали-
дами по зрению. В Международную декаду ин-
валидов победители награждаются дипломами и 
подарками.

Развитие и совершенствование библиотечного 
обслуживания инвалидов сегодня  невозможно без 
внедрения новых информационных технологий, 
форм и методов работы. Специализированные би-
блиотеки в дальнейшем должны развиваться так, 
чтобы создать людям, имеющим ограниченные 

физические возможности, равные условия для до-
ступа к информации. В педагогических универси-
тетах, на факультетах дефектологии, в институтах 
социальных отношений, университетах культуры 
необходимо организовать кафедры подготовки би-
блиотечных работников по работе с людьми, имею-
щими ограниченные физические возможности. 
Автор настоящей статьи разработала учебную про-
грамму (см.: Коновалова М.П. Технологии библио-
течной работы с людьми ограниченных возмож-
ностей физического здоровья: учеб. программа по 
специальности «Библиотечно-информационная 
деятельность» / М.П. Коновалова; науч. ред. 
Н.И. Гендина.  Кемерово: Кемеровский гос. ун-т 
культуры и искусств, 2009.  40 с.).

Внедрение современных технических средств 
реабилитации людей с ограниченными физиче-
скими возможностями позволило получить сле-
дующие результаты: 

• создан тифлоинформационный отдел по ра-
боте с инвалидами всех категорий;

• открыт филиал по работе с инвалидами всех 
категорий;

• организованы рабочие места для специали-
стов с потерей зрения, слуха, речи, ДЦП;

• организована учеба людей с ограниченными 
физическими возможностями с выдачей серти-
фиката;

• ЦБС области и специальные коррекционные 
школы обеспечены тифлолупами, тифломагнито-
фонами, тифлоплеерами, печатными машинками 
с шрифтом Брайля;

• организованы рабочие места для читателей 
с потерей зрения, слуха, речи, ДЦП;

• функционируют реабилитационно-досу-
говые клубы для инвалидов всех категорий в ЦБС 
области, социальных учреждениях, специальных 
коррекционных школах.

Дальнейшее совершенствование деятельности 
специализированных библиотек, безусловно, будет 
направлено на внедрение технических средств в 
процесс социокультурной реабилитации. Однако 
это требует определенных условий. Прежде всего, 
необходимы научные разработки и их внедрение 
в производство, наличие государственных про-
грамм, финансирующих приобретение технических 
средств, в том числе и на издательскую деятель-
ность,  благотворительных организаций, жертвую-
щих средства на развитие современных технологий, 
местных органов власти, с помощью которых можно 
координировать работу по социокультурной реаби-
литации людей с ограниченными возможностями.
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Российская государственная библиотека принимает 
XXIV Международную конференцию по истории 

картографии

XXIV Международная конференция по истории картографии 

(The International Conference on the History of Cartography, ICHC) 
будет проведена в Москве 10—15 июля 2011 года. За всю историю 

существования форума (с 1964 г.) впервые принимающей страной 

выбрана Россия. 

Тема конференции: «Многообразие культур в истории карто-
графии».

Вопросы для обсуждения: 

• Картографические открытия: освоение новых земель и история 

картографии

• Государство. Карты. Общество

• Новаторство и традиции в эпоху картографического просвеще-

ния

• Карты как сакральные образы

   и другие. 

Основное место проведения — Российская государственная би-

блиотека. В число организаторов входят также Государственный 

исторический музей, Российская национальная библиотека, Инсти-

тут географии РАН, Институт истории естествознания и техники 

им. С.И. Вавилова РАН. 

Сайт конференции: http://www.ichc2011.ru, e-mail: ichc2011@rsl.ru
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33Книга —
Чтение —
Читатель

Творец книги — автор, творец ее судьбы — обще-

ство.

В. Гюго 

Книжные юбилеи’2010

• 70 лет. — В 1940 г. опубликован роман Э. Хе-
мингуэя «По ком звонит колокол».

• 75 лет. — В 1935 г. вышла в свет «Педагогиче-
ская поэма» А.С. Макаренко. 

• 80 лет. — В 1930 г. напечатана поэма В.В. Мая-
ковского «Во весь голос».

• 120 лет. — В 1890 г. вышел в свет «Энциклопе-
дический словарь» Ф. Брокгауза и И. Ефрона.

• 125 лет. — В 1885 г. издан роман Ги де Мопас-
сана «Милый друг».

• 145 лет. — В 1865 г. вышла в свет повесть-
сказка Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

• 220 лет. — В 1790 г. опубликована повесть 
А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в 
Москву».
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500-летие 
Ивана Федорова

В Москве отметили 500-летие со дня рождения великого русского про-
светителя, основателя книгопечатания Ивана Федорова (1510—1583). Точная 
дата его рождения неизвестна, поэтому церемонию приурочили к открывшейся 
1 сентября 2010 г. XXIII Московской международной книжной выставке-
ярмарке.

2 сентября в Театральном проезде Москвы Федеральное агентство по печа-
ти и массовым коммуникациям, Московская ассоциация полиграфистов при 
поддержке мэрии Москвы провели торжественную церемонию возложения цве-
тов к памятнику Ивану Федорову. В этот день здесь собрались представители 
органов власти, духовенства, учреждений культуры и образования, полигра-
фических предприятий, общественных организаций. В числе присутствовав-
ших были заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, полномочный 
представитель мэра Москвы в Московской городской думе В.Ю. Виноградов, 
председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, митро-
полит Калужский и Боровский Климент, генеральный директор Российской 
государственной библиотеки А.И. Вислый.

Начальник управления периодической печати, книгоиздания и полигра-
фии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Ю.С. Пуля, 
открывая церемонию, отметил, что в памяти русской навсегда останется 
«Апостол» 1564 года издания — первая книга российского книгопечатания, и 
за это мы должны быть благодарны великому русскому просветителю.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации А.А. Жаров подчеркнул, что Иван Федоров оказал неоценимую 
услугу нашей стране, внеся свою лепту в создание государства Российского, 
так как именно с начала книгопечатания, с момента, когда однотипно оформ-
ленная информация стала попадать к большим массам людей, началось его 
формирование.

Митрополит Калужский и Боровский Климент передал благословение 
Святей-шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и отметил, что 
первые печатные книги — это исток могучего потока наших дней. С началом 
отечественного книгопечатания началось новое время — время просвещения… 
Книга должна нести человеку истину, раскрывать перед ним красоту боже-
ственного мира, развивать его ум и сердце… Если нам дорога наша история, мы 
должны дать добрый образец для подражания. Необходимо вернуть прежний 
статус первопечатнику и просветителю земли русской, перенеся памятник 
Ивану Федорову на видное место для взоров всех граждан и гостей нашего 
отечества».

В.Ю. Виноградов сделал акцент на роли личности в истории: «Иногда на 
определенных исторических поворотах появляются люди, будто предназначен-
ные, чтобы совершить прорыв, найти место государству в мировом цивилизо-
ванном сообществе. К таким людям можно по праву отнести Ивана Федорова, 
который смог сделать печатное слово поистине великим… Интеллектуальный 
уровень России значительно повысился, и мы через некоторое время стали 
самой читающей страной в мире».

«За прошедшие 500 лет изменился мир, изменились источники знаний. 
Сегодня это не только печатные издания, но и Интернет, аудио-, электронные 
книги. Мне очень приятно, — подчеркнул председатель Московской городской 
думы В.М. Платонов, — что в последние годы в России многое делается для 
того, чтобы россияне стали читать». Он также высказал пожелание, чтобы для 
памятника было найдено достойное место.

Первокурсникам полиграфических учебных заведений, носящих имя 
Ивана Федорова, были торжественно вручены студенческие билеты.

Пресс-служба редакционно-издательского 
отдела периодических изданий

Российской государственной библиотеки
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Сведения о жизни и деятельности Ивана 
Федорова достаточно скупы. О его семье, о его 
детских годах и месте, где он получил первона-
чальное образование, ничего не известно. В архив-
ной документации Краковского университета есть 
запись о том, что в 1529 г. в университет поступил 
«Иван сын Федора из Петковиц». В 1532 г. здесь 
был удостоен ученой степени бакалавра «Иван 
сын Федора Москвитин». Упомянутого в этих за-
писях человека некоторые исследователи иденти-
фицируют с Иваном Федоровым.

Следующее упоминание о Иване Федорове 
встретится нам только в 1564 г. на страницах пер-
вой точно датированной московской печатной 
книги Апостол. 32 года жизни первопечатника 
скрыты от нас непроницаемой пеленой столетий. 
Где и как провел он это время, чем занимался? 
Ответа на этот вопрос нет. Можно лишь с уверен-
ностью сказать, что годы не прошли для него да-
ром. Это были годы учебы, время напряженного 
труда. В ту пору и освоил он, но где именно — 
точно сказать нельзя, основы типографского ма-
стерства.

Предполагают, что Иван Федоров работал в 
московской Анонимной типографии, выпустив-

шей в 1553—1565 гг. по крайней мере семь книг, 
на которых не указано, кто, когда и где их печа-
тал. В конце 50-х гг. XVI в. предположительно-
го владельца первой типографии, священника 
благовещенского собора Сильвестра, постигла 
опала. Типография перешла к его сыну Анфиму; 
деятельность печатной мастерской постепенно 
сошла на нет. Тогда-то царь Иван IV Васильевич 
Грозный и решил основать большую государ-
ственную типографию, руководить которой был 
поставлен Иван Федоров. Первенцем новой ма-
стерской стала богослужебная книга Апостол. 
Выходу в свет этой знаменитой книги предшество-
вала большая текстологическая и редакторская 
работа, которую предположительно осуществил 
Иван Федоров. В конце Апостола 1564 г. есть по-
слесловие, в котором рассказывается о решении 
царя «устроити дом от своея царския казны, иде 
же печатному делу строитися». Решение было 
связано, в частности, с необходимостью иметь 
достаточно большое количество книг для новых 
церквей, которые сооружались в ту пору «по всем 
градом царства... паче же в новопросвещенном 
месте во граде Казани». В послесловии названы 
имена людей, которым царь поручил работать в 

Великий просветитель
В издательстве Российской государственной библиотеки «Пашков дом» вышла 
книга, приуроченная к юбилею первопечатника Ивана Федорова.

Немировский Е.Л. Иван Федоров. Начало 
книгопечатания на Руси: описание изд. и указ. 
лит.: к 500-летию со дня рождения великого рус-
ского просветителя / Е.Л. Немировский; Рос. 
гос. б-ка, НИО редких книг (Музей книги). — М.: 
Пашков дом, 2010. — 344 с.

Книга издается к 500-летию Ивана Федорова 
(ок. 1510—1583). Основному тексту предпослан 
краткий очерк жизни и деятельности первопе-
чатника. Описаны 12 изданий, напечатанных 
в 1564—1581 гг. в Москве, Заблудове, Львове, 
Остроге. Указаны все известные автору экземпля-
ры этих изданий (цифры и инвентарные номера). 
Приведены библиографические описания опубли-
кованных в 1574—2010 гг. книг и статей об Иване 
Федорове, а также упоминаний о нем в литературе 
общего характера (ок. 4 тыс. наименований).

Издание предназначено историкам, филоло-
гам, искусствоведам, книговедам, занимающимся 
историей древнерусской культуры.

Предлагаем читателям журнала главу из-
дания «Иван Федоров. Краткий очерк жизни и 
деятельности».
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первой государственной типографии — «Николы чудотворца Гостунского 
диакону Ивану Федорову, да Петру Тимофееву Мстиславцу». Эти мастера 
19(29) апреля 1563 г. начали, а 1(11) марта 1564 г. завершили изготов-
ление первой московской точно датированной печатной книги. Вторым 
московским изданием Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца 
стал Часовник, отпечатанный двумя заводами (изданиями). Над первым 
из них работали с 7(17) августа по 29 сентября (9.10) 1565 г., над вто-
рым — с 2(12) сентября по 29 октября (8.11) 1565 года.

Вскоре после выхода Часовника в свет Иван Федоров и Петр 
Тимофеев Мстиславец покинули Москву. Что заставило их сделать это? 
Ученые отвечают на этот вопрос по-разному. Сам же первопечатник в 
послесловии к Апостолу, изданному в 1574 г. во Львове, говорил, что 
в Москве нашлись люди, которые «зависти ради многия ереси умыш-
ляли, хотячи благое в зло превратити и божие дело вконец погубити». 
Обвинение в ереси по тем временам грозило многими бедами. «Зависть 
и ненависть» недоброжелателей заставили первопечатников покинуть 
отчизну: «...от земля и отечества и от рода нашего изгна и в ины страны 
незнаемы пресели». О недоброжелателях своих Иван Федоров говорит 
глухо. Он лишь замечает, что притеснения исходили не от царя — «не 
от самого того государя, но от многих начальник и священноначальник, 
и учитель».

Типографы переселились в Великое княжество Литовское, восточ-
ные земли которого населяли украинцы и белорусы, исповедовавшие 
православие и говорившие на языке, который они сами называли рус-
ским. Великий гетман княжества Г.А. Ходкевич пригласил их в свое 
имение Заблудов. Здесь в 1568 г. была основана славянская типография 
кирилловского шрифта, в которой 8(18) июля 1568 г. было начато, а 
17(27) марта 1569 г. завершено печатание Учительного Евангелия. После 
этого Петр Тимофеев Мстиславец покинул Заблудов и переселился в 
Вильну. Иван Федоров остался в Заблудове и в период с 26 сентября (6.10) 
1569 г. по 23 марта (2.4) 1570 г. напечатал Псалтырь с Часословцем.

Гетман Г.А. Ходкевич был стар, финансовые дела его пришли в 
упадок, и он решил прекратить издательскую деятельность. Чтобы воз-
наградить Ивана Федорова, гетман подарил ему деревню Мизяковское 
(ныне в Калиновском районе Винницкой обл. Украины), предложил 
заняться земледелием. Но Иван Федоров отказался, сказав гетману 

Апостол 
(Москва, 

1564). 
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следующие слова: «Не удобно ми бе ралом (плу-
гом. — Е.Н.) ни же семен сеянием время живота 
(жизни. — Е.Н.) своего сокращати, но имам убо... 
вместо же житных семен духовная семена по все-
ленной разсевати». Слова эти, воспроизведенные 
в послесловии Апостола 1574 г., часто цитируют. 
В них видят — и вполне справедливо — свидетель-
ство неукротимой силы духа первопечатника, его 
гуманизм, стремление отдать жизнь великому 
делу просвещения народа.

Осенью 1572 г. Иван Федоров перебрался в 
древний украинский город Львов. Здесь — в доме 
бондарного мастера Адама Торека на Краковской 
улице — была основана первая на украинской 
земле типография. Иван Федоров долго не мог 
собрать деньги, чтобы открыть ее. Помогли пе-
чатнику львовские ремесленники, один из кото-
рых — Семен Каленикович — одолжил Ивану 
Федорову колоссальную по тем временам сумму — 
700 золотых. 

25 февраля 1573 г. Иван Федоров начал, а 
15 февраля 1574 г. закончил печатать Апостол. 
Книга была повторением московского издания. 
Но на девяти страницах в конце ее помещено по-
слесловие: «Сия убо повесть изъявляет откуду 
начася и како совершися друкарня сия». Мастер 
взволнованно рассказывает о своей первой мо-
сковской типографии, о причинах прекращения 
ее деятельности, об уходе в Литву, о заблудовской 
типографии, о переезде во Львов и тех трудно-
стях, которые поначалу пришлось испытать здесь. 
Послесловие Апостола 1574 г. — это первый у 

нас памятник мемуарной литературы, который 
был напечатан. Это и одна из старейших древне-
русских исторических повестей. После Апостола 
1574 г., а может быть и одновременно с ним, была 
напечатана Азбука — первый сохранившийся до 
наших дней восточнославянский начальный учеб-
ник грамоты.

В начале 1575 г. Ивана Федорова пригласил 
на службу один из богатейших магнатов Польско-
Литовского государства князь Константин 
(Василий) Константинович Острожский (1526—
1608). Пока осуществлялось редактирование тек-
стов изданий, которые собирались печатать в но-
вой типографии, Иван Федоров жил в Дерманском 
монастыре, управителем которого он был назначен 
2 марта 1575 года. Князь Острожский в своей рези-
денции устроил учебное заведение — Острожскую 
академию. При ней существовала и начальная 
школа — «детищное училище». Для него-то Иван 
Федоров в июне 1578 г. напечатал новую Азбуку. 
В период с июня 1578 г. по март 1579 г. Иван 
Федоров совершил поездку в Сербию и Болгарию. 
Глухие упоминания об этой поездке сохранились в 
одном из документов львовских архивов. В 1580 г. 
Иван Федоров напечатал в Остроге Псалтырь и 
Новый Завет и указатель к нему — «Книжку со-
брание вещей нужнейших, вкратце скораго ради 
обретения в книзе Новаго Завета». Последнее 
издание — это первый в истории отечественной 
библиографии и документалистики алфавитно-
предметный указатель, призванный помочь чи-
тателю отыскивать в Новом Завете необходимые 

Библия (Острог, 1581). Первое полное издание 
Библии на церковнославянском языке. Миниатюра 
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ему тексты. Используя современную терминологию, мы бы сказали, что 
для этой цели применены поисковые образы, размещенные в алфавите 
ключевых слов. «Книжку...» можно считать и первым в истории нашей 
словесности сборником афоризмов.

Среди изданий острожской типографии были не только книги, но 
и малообъемные брошюры и листовки. К сожалению, большинство из 
них не сохранилось. Уцелел единственный экземпляр листовки, напе-
чатанной Иваном Федоровым 3 мая 1581 г. Называется она «Которого 
ся месяца што за старых веков деело короткое описание». Это первый, 
еще весьма примитивный календарь с перечнем месяцев и указанием их 
латинских, древнееврейских и белорусско-украинских названий.

Основным изданием острожской типографии стала Острожская 
Библия. Иван Федоров решил иллюстрировать его гравюрами на меди 
и с этой целью начал переговоры с гравером из Вроцлава Блазиусом 

Эбишем. Но намерение это осуществить 
не удалось. Острожская Библия известна 
с двумя вариантами выходных листов. В 
одном из них датой выхода в свет изда-
ния указано 12 июля 1580 г., в другом — 
12 августа 1581 г. Выпуск в свет первой 
полной восточнославянской Библии — 
издательский подвиг Ивана Федорова. 
Книга эта стала важной вехой в борьбе с 
экспансионизмом католической реакции. 
Она способствовала росту национального 
самосознания русских, украинцев и бело-
русов, укреплению позиций родного язы-
ка, развитию естественнонаучных знаний 
на Руси.

Князь К.К. Острожский заигрывал 
с Ватиканом. Есть указания на то, что 
он предложил Ивану Федорову поехать 
в Рим, чтобы помочь организовать там 
славянскую типографию для выпуска из-
даний, пропагандирующих католицизм. 
Первопечатник не мог согласиться с этим. 
Он решил вернуться во Львов и организо-
вать там новую типографию. Для этого 
нужны были немалые средства. Чтобы 
заработать их, Иван Федоров обратился 
к литейному мастерству, которое освоил 

еще в Москве. В январе 1583 г. первопечатник побывал в Кракове и по-
лучил там заказ на отливку малой войсковой пушки. А летом того же 
года отправился в Вену. Здесь он демонстрировал императору Рудольфу 
II свое изобретение — многоствольную мортиру со взаимозаменяемыми 
частями.

Осенью 1583 г. Иван Федоров вернулся во Львов, где поселился 
в доме портного Антона Абрагамовича, стоявшем «под горой Льва у 
Высокого замка». Здесь он и умер 5(15) декабря 1583 года. Похоронили 
первопечатника в Онуфриевском монастыре и на могилу положили над-
гробную плиту с надписью «Друкарь книг, пред тем невиданных».

Памятники Ивану Федорову установлены в Москве в 1909 г. и во 
Львове в 1977 году.

Деятельность великого просветителя, первопечатника Ивана 
Федорова сыграла колоссальную роль в развитии российской государ-
ственности, в становлении и развитии отечественной культуры.

Памятник 
Ивану Федорову 

во Львове 
(архитектор 

А. Консулов; 
скульпторы 
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Книжные 
собрания 
монастырей 
Тверской 
и Ярославской 
епархий 
(вторая половина XVIII — 
начало XX века)

Статья посвящена изучению книжных со-
браний монастырей Тверской и Ярославской епар-
хий во второй половине XVIII — начале XX века. 
Ранее данная тема не становилась предметом 
научного исследования. Рассматривается госу-
дарственная политика в области книгоиздания, 
оказавшая значительное влияние на комплек-
тование монастырских библиотек литерату-
рой. Изучение архивных документов позволило 
автору проанализировать количественный и 
качественный состав книжных собраний мона-
стырей, особенности учета, хранения церковных 
книг и прочих изданий.

Ключевые слова: книжные собрания, мона-
стыри, библиотеки, описи, комплектование. 

О
течественная история и культура более ты-
сячелетия связаны с православием, неиз-
менно оказывавшим сильнейшее влияние 

на их развитие. Православная церковь выступала 
заказчиком произведений зодчества, иконописи, 
прикладного искусства. В стенах православных мо-
настырей хранилось культурное достояние России, 
составляющее сейчас мощный пласт нашего истори-
ческого наследия. Некоторые составные части этого 
наследия довольно давно и успешно изучаются, 
другие еще ждут своих первооткрывателей.

Появление и развитие письменности и ли-
тературы на Руси непосредственным образом 
обусловлено принятием христианства. В связи 
с потребностями монастырей в богослужебных 
книгах возникла профессия книгописца. Книго-
печатание давало возможность большими тира-
жами размножать исправленный, сверенный и 
унифицированный текст, свободный от ошибок, 
почти неизбежных при переписке. Следует от-
метить, что православная богослужебная литера-
тура, особенно наиболее выдающиеся памятники 
книжного дела, неплохо и весьма разносторонне 
исследована специалистами. Значительно хуже 
дело обстоит с изучением вопросов комплекто-
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вания, учета и хранения монастырских библиотек. Эта тема практически не 
становилась предметом научных изысканий. 

В 1764 г. указом императрицы Екатерины II был установлен новый по-
рядок организации и функционирования монастырей. В отечественной исто-
риографии означенное событие по праву относится к числу наиболее важных 
в истории Русской Православной Церкви (РПЦ). До 1917 г. установленный 
порядок сохранялся без коренных преобразований. В этот период проис-
ходило существенное повышение социокультурного значения монастырских 
библиотек. 

В статье рассматривается деятельность православных монастырей 
двух соседних епархий Верхнего Поволжья, Тверской и Ярославской, тесно 
связанных между собой культурными традициями. Сходство указанных 
административно-территориальных образований определялось единством 
условий их исторического развития под воздействием совокупности факторов 
естественно-географического, природного и социально-экономического харак-
тера. Их объединяла также общность духовных и религиозных традиций. 

В исследуемый период полномочия духовной цензуры, которую осу-
ществлял Святейший Синод, распространялись на богословские и церковные 
труды. Подобная государственная политика существенно осложняла любую 
издательскую деятельность внутри Российской империи, а также затрудняла 
ввоз литературы из-за границы. Все это опосредованным образом отражалось 
на составе книжных собраний в обителях РПЦ. 

Анализ монастырских библиотек Тверской и Ярославской епархий свиде-
тельствует о том, что в древнейшие обители книги начинали поступать сразу 
после их основания. По церковным каналам распространялась богослужебная, 
житийная литература. Важным источником были многочисленные дарения 
состоятельных вкладчиков. Вероятно, какая-то их часть переписывалась с 
образцов непосредственно в местных обителях. 

Следует отметить, что численность книг в монастырских книжных со-
браниях зависела от собственных доходов обителей и возможностей их состоя-
тельных покровителей. Согласно источникам, в каждой древнейшей обители 
исследуемого региона к началу XVIII в. хранилось от одного до нескольких 
десятков книг. Вновь поступившая литература включалась в списки имуще-
ства обителей за прошедший год и упоминалась в направляемых в духовную 
консисторию ежегодных отчетах настоятелей монастырей.

В исследуемый период окончательно сформировался порядок учета книж-
ных собраний в обителях Тверской и Ярославской епархий. Обычно библио-
теки учитывались в общих описях монастырского имущества. В архивных 
фондах сохранилось незначительное количество описаний, позволяющих 
оценить состав книжных сокровищ во второй половине XVIII века. В Тверской 
епархии можно отметить опись ризничных вещей и церковной утвари Осташ-
ковской Нилово-Столобенской пустыни [1]. Что касается Ярославской епар-
хии, следует упомянуть находящийся в Российском государственном архиве 
древних актов каталог книг архимандрита Ростовского Спасо-Яковлевского 
монастыря Варлаама [13]. В Ростовском филиале Государственного архива 
Ярославской области сохранилась «Опись храмам церковным и ризничным 
вещам», составленная в 1770 г. в той же обители, в которую были включены 
сведения о напрестольных евангелиях [17]. 

Описания книжных собраний монастырей исследуемого региона второй 
половины XVIII в., помимо определения количественных показателей, позво-
ляют сделать некоторые выводы о наличии в этот период учета и систематиза-
ции. Основное место в них занимает богослужебная литература, повседневно 
необходимая во всех храмах. В ряде случаев встречаются книги, которые в 
более поздних описаниях относят к богословской литературе (сочинения Ефре-
ма Сирина, Иоанна Златоуста, Иоанна Богослова и др.), житийная литература 
(жития Николая Чудотворца, Алексия Митрополита), певческая литература 
(ирмологий певчий). Названия книг сообщаются не всегда точно, время и ме-
сто издания упоминаются чрезвычайно редко. Систематизация книг в силу их 
малочисленности не была практически необходимой. Условно их можно было 
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бы разделить на две большие категории: рукопис-
ные и печатные. Однако в некоторых документах 
подобное деление отсутствовало.

Печатные книги в описаниях книжных со-
браний монастырей Тверской и Ярославской 
епархий во второй половине XVIII в. упоминались 
двух видов: «старой» (крупной) и «новой» печати. 
Основным признаком, по которому они группиро-
вались в учетных документах, были их размеры 
(«в десть», «в полдесть»). Часто внимание обра-
щалось на такие характеристики, как качество 
обложки («тверды») и, особенно у рукописных, 
сохранность («ветхи»). При рассмотрении напре-
стольных Евангелий делались указания о мате-
риале оклада и наличии украшений. 

Об условиях хранения книг почти не сообща-
ется. Не имеется каких-либо сведений об устрой-
стве в монастырях специальных помещений. 
Обычно библиотека убиралась в какой-нибудь 
шкаф или сундук, находившийся либо в самом 
храме, либо в теплом приделе. Напрестольные 
евангелия и другие церковные книги, необходи-
мые для постоянного богослужения, располага-
лись в алтарных частях монастырских храмов. 
Книги, украшенные окладами из драгоценных 
металлов, могли передаваться на хранение в поме-
щения ризниц. Условия хранения монастырских 
библиотек в тот период не всегда способствовали 
их надежной сохранности. Так, в архивном фон-
де Угличского Покровского мужского монасты-
ря имеется документ, в котором сообщается, что 
22 ноября 1731 г. «…волею Божьею погорело в По-
кровском нашем монастыре две кельи братских да 
казенная, в которой казенной келье были всякие 
жалованные грамоты и вкладные крепости, кото-
рые во оной казенной келье были в сундуках и от 
того пожарного времени погорело немалое число, 
а другие в то пожарное время и утратили» [14]. 

С середины XIX в. сведения об организации 
специальных книгохранилищ в обителях Тверской 
и Ярославской епархий встречаются чаще. Так, в 
Калязинском Троицком мужском монастыре би-
блиотека находилась в помещении, пристроенном 
с южной стороны к теплой Борисоглебской церкви 
(1570 г.) [2]. В описании Тверского Николаевского 
Малицкого мужского монастыря за 1908 г. сооб-
щается, что «при монастыре имеется достаточная 
библиотека» [3]. В аналогичном документе Ростов-
ского Петровского мужского монастыря за 1909 г. 
говорится о том, что к церкви Петра Митрополита 
(1684 г.) «в 1842 г. пристроена к паперти ризница и 
библиотека для хранения церковного имущества» 
[18]. Библиотека Угличского Богоявленского жен-
ского монастыря с 1830-х гг. размещалась в ниж-
нем ярусе колокольни Федоровского храма [19]. 

Более подробно особенности формирования 
библиотечного собрания обители во второй по-
ловине XVIII в. можно рассмотреть на примере 
«Книги описной Пошехонскому Адрианову мо-

настырю» Ярославской епархии, датированной 
январем 1800 года [12]. В данном источнике при-
ведены сведения о более чем семидесяти книгах, 
датированных, в основном, концом XVII — нача-
лом XVIII века.

Начинается описание раздела, посвященного 
книгам, с информации о евангелиях, которых в 
обители насчитывалось 7. Поскольку они явля-
лись не только литературными памятниками, но и 
произведениями декоративно-прикладного искус-
ства, в описание были включены самые подробные 
сведения о них. Так об одном евангелии, датиро-
ванном 1698 г., говорилось, что оно было сделано 
на александрийской бумаге, обложено красным 
бархатом; на нем в середине имелся образ Вос-
кресения Христова, а по углам четыре чеканных 
серебряных позолоченных евангелиста; застежки 
серебряные, на другой стороне пять репьев сере-
бряных золоченых.

Прочая литература, хранившаяся в Поше-
хонском Адриановом монастыре, была описана не 
столь подробно. Раздел «книги церковной печати» 
состоял из 23 наименований. В их число входили: 
Патерик киевской печати выходу 1661 г., Пролог в 
двух книгах 1674 и 1675 гг., Книга Библия новоис-
правленная на полуалександрийской бумаге 1751 г., 
Четьи-Минеи 1759 г. выпуска. В раздел «книги 
гражданской печати» были включены 13 наимено-
ваний, в том числе одиннадцать томов проповедей 
преосвященного Платона, митрополита Москов-
ского, Летописец святителя Димитрия Ростовского 
Чудотворца. Раздел «книги церковные» состоял из 
21 издания, среди которых имелись Устав церков-
ный 1695 г., Годовой круг месячных миней 1692 и 
1693 годов. И, наконец, раздел «малые книги цер-
ковные» включал 12 наименований, содержавших, 
в основном, службы различным святым.

Период ХIХ — начала ХХ в. характеризует-
ся увеличением количества неопубликованных 
источников по теме исследования, большим раз-
нообразием фактических данных. Однако инфор-
мативность этих документов, в силу объективных 
причин, очень сильно различается. 

Все имеющиеся описания книжных собраний 
обителей исследуемого региона условно можно 
разделить на три группы. К первой относятся до-
кументы, составленные в первой трети XIX века. 
По форме они еще очень напоминают аналогич-
ные описания второй половины ХVIII века. В них 
перечисляются книги, разделенные на группы по 
размеру, без указания выходных данных. Подоб-
ное описание книжного собрания сохранилось в 
Угличском Покровском монастыре Ярославской 
епархии [15].

Вторую группу составляют описания, сделан-
ные в период с 1830-х по 1852 годы. Поскольку 
число книг во многих монастырских библиотеках 
перевалило за сто, появилась более совершенная 
систематизация. В описях дается полное, точное 
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название книги, указывается дата ее напечатания (или написания), формат. 
Так, в опись имущества Вознесенского Оршина монастыря Тверской епархии, 
составленную в 1848 г., включены разделы, посвященные «святым евангелиям» 
(8 единиц) и «книги старые» (82 единицы) [4]. 

Третью группу составляют описания церковных и монастырских библио-
тек, сделанные после 1853 г., когда получил распространение порядок учета 
книг и документов, разработанный Московским митрополитом Филаретом. 
Появилась достаточно универсальная систематизация. Так, в реестре книг, 
находящихся в библиотеке Новоторжского Воскресенского монастыря, упоми-
наются разделы «книги служебные» и «книги для чтения» [5]. В опись ризницы 
Осташковской Нилово-Столобенской пустыни Тверской епархии за 1909 г. 
включены разделы «евангелия» (34 единицы) и «апостолы» (2 единицы) [6]. 

Особого внимания заслуживает датированная 31 января — 27 февраля 
1903 г. «Опись древним церковным вещам и предметам» из Калязинского 
Троицкого мужского монастыря Тверской епархии [7]. Раздел документа, 
посвященный библиотечному собранию обители, именовался «Описью кни-
гохранилища» и содержал сведения о 248 книгах. Структура каталога мона-
стырского книжного собрания состояла из 9 разделов. Описание начиналось 
с наиболее ценной его части — рукописей обители. Первый раздел включал в 
себя книги рукописные на пергаменте, во второй были внесены книги руко-
писные на бумаге. Третья часть описания содержала сведения о печатных из-
даниях Священного писания, а четвертая — о богослужебных книгах. В пятый 
и шестой разделы каталога были включены, соответственно, писания святых 
отцов и книги содержания духовного. Седьмой содержал книги историче-
ские, под которыми понимались, прежде всего, труды по церковной истории. 
Восьмой раздел состоял из книг смешанного содержания, куда входила как 
церковная, так и гражданская литература. Завершал опись Калязинского 
Троицкого монастыря раздел «книги на иностранных языках».

Журналы и газеты появились в библиотеках монастырей Тверской и Ярос-
лавской епархий еще в 1820-х гг., однако наиболее активно подобные издания 
стали поступать туда только во второй половине XIX в., в связи с развитием цер-
ковной периодической печати. Так, 23 марта 1857 г. в обителях был получен указ 
Святейшего Синода о рассылке «Воскресного чтения» —журнала, издаваемого 
при Киевской духовной академии [8]. Аналогичным документом от 25 октября 
1858 г. настоятелям монастырей предлагалось приобретать «Православный 
собеседник», выпускаемый Казанской духовной академией [9]. Журнал «Хри-
стианское чтение» при Санкт-Петербургской духовной академии также был 
рекомендован указом от 5 ноября 1859 г. для чтения монашествующими [10]. 
Кроме того, в описаниях монастырских библиотек можно встретить и такие 
периодические издания, как: «Духовная беседа», «Православное обозрение», 
«Странник», «Церковная летопись духовной беседы». В этот же период возникла 
епархиальная периодическая печать: в 1860 г. были созданы Ярославские епар-
хиальные ведомости, а в 1877 г. — Тверские епархиальные ведомости.

Одним из важнейших направлений комплектования монастырских библио-
тек Тверской и Ярославской епархий во второй половине XIX в. служила закупка 
учебных пособий для создававшихся церковно-приходских школ и начальных 
училищ. Она производилась в строгом соответствии с учебными планами, утверж-
денными Святейшим Синодом. Так, в Угличском Покровском монастыре в 1869 г. 
было открыто начальное училище, все воспитанники которого бесплатно полу-
чали книги и канцелярские принадлежности [16]. В Калязинском Александро-
Невском женском монастыре в 1893 г. возникла церковно-приходская школа для 
мальчиков и девочек с полным содержанием от монастыря [11]. 

В целом изучение книжных собраний монастырей Тверской и Ярослав-
ской епархий во второй половине ХVIII — начале ХХ в. позволяет сделать вы-
воды, что основную долю изданий составляла церковная литература, необхо-
димая для богослужебных нужд. Комплектование библиотек велось, в основ-
ном, по каналам духовного ведомства. Книги высылались по предварительным 
заявкам обителей. Художественная литература в монастырские библиотеки не 
поступала. Разделы книжных собраний, не имевшие отношения к церковным 
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вопросам, комплектовались случайными приоб-
ретениями и были очень малочисленными. 

Журналы и газеты упоминаются в хозяй-
ственных описях монастырей начиная с 1820-х 
годов. Чаще всего в библиотеках обителей 
встречаются следующие периодические изда-
ния: «Воскресное чтение», «Духовная беседа», 
«Православное обозрение», «Странник», «Хри-
стианское чтение», «Церковная летопись духов-
ной беседы». С 1860 г. регулярно выписывались 
епархиальные ведомости. Однако в большинство 
монастырских библиотек периодические изда-
ния поступали нерегулярно, и полные годовые 
комплекты в описаниях встречаются довольно 
редко. Во второй половине ХIХ — начале ХХ в. 
монастыри активно стали закупать учебные по-
собия и руководства для создававшихся при них 
учебных заведений.
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Анонс

Книга в пространстве культуры: 
[cб. ст.]: вып. 1(7)’2011 / Рос. гос. 
б-ка; [отв. сост. Т.Л. Миронова]. — 
М., 2011. — 160 с. — (Прил. к журн. 
«Библиотековедение»).

В новом седьмом выпуске еже-
годника Российской государствен-
ной библиотеки «Книга в простран-
стве культуры» представлены но-
вейшие исследования различных 
аспектов развития и бытования 
русской и славянской книжности с 
древнейших времен по настоящее 
время. 

В числе статей, посвященных 
рукописной книжной традиции, — 
исследование Т.Л. Мироновой «Глаголица и сла-
вянская глаголическая книга: происхождение 
и эволюция» и работа О.Н. Радеевой «Русский 
книжник XVIII века: компилятор, редактор, ле-
тописец». 

Большое внимание в сборнике уделено рас-
крытию образов выдающихся деятелей книж-
ной культуры: славянофилу А.С. Хомякову 
посвящено фундаментальное исследование 
М.М. Панфилова «Русский путь Алексея Хомя-

кова»; президенту Российской ака-
демии наук и замечательному про-
светителю А.С. Шишкову — ста-
тья А.М. Камчатнова «Библия — 
А.С. Шишков и “гроза двенадцатого 
года”». 

Представляет актуальность ста-
тья А.И. Вдовина «Россия в постсо-
ветской истории: проблемы и подхо-
ды к изучению» о современной учеб-
ной вузовской и школьной книге по 
историческим дисциплинам. Иную 
сторону книжной культуры наше-
го времени исследует Д.М. Эпштейн 
в работе «“Золотые книги”: эволю-
ция жанра». Широко представле-
ны в сборнике труды, посвящен-

ные искусству книжного дела. Среди них статьи 
Д.В. Фомина «К.И Чуковский и его иллюстрато-
ры» и Е.А. Лаврентьевой «Мифология книжного 
образа». 

Подписной индекс по объединенному катало-
гу «Пресса России» — 10616

Справки о приобретении по тел.: (495) 
695-79-47, e-mail: bvpress@rsl.ru, Редакционно-
издательский отдел периодических изданий 
Российской государственной библиотеки
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Евангелие 
от Луки 
на языках 
коренных 
малочисленных 
народов Севера

Прославление Бога ангелами «Слава в 
Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благо-
воление!», вошедшее в Евангелие от Луки (2:14), 
сегодня можно прочесть на языках многих на-
родов, проживающих на территории России и 
других стран СНГ. Возможность ознакомиться 
с текстом Евангелия на родном языке появилась 
и у коренных жителей северных регионов, в том 
числе Колымы и Чукотки.

Ключевые слова: Евангелие, перевод, носи-
тели языка, библейские тексты.

Книга «Рождество Иисуса Христа» была 
подготовлена Институтом перевода Библии 
(www.ibt.org.ru) к юбилейной дате — 2000-летию 
Рождества Христова. Полиглотта (многоязычное 
издание библейского текста) содержит переводы 
рассказа о рождении Иисуса Христа из Евангелия 
от Луки (глава 2, стихи 1—20) на 80 языков на-
родов СНГ. Редактор и автор предисловия — 
Марианна Беерле-Моор [1].

Институт перевода Библии

Институт перевода Библии (ИПБ) основан в 
1973 г. в Стокгольме. В 1983 г. увидело свет его 
первое издание — Детская Библия на русском 
языке, и основатель института доктор филосо-
фии Борислав Арапович был награжден медалью 
имени Льва Толстого Российского детского фон-
да. В 1997 г. офис ИПБ переехал в Патриаршее 
Подворье бывшего Андреевского монастыря в 
Москве по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II: «Приятно 
видеть, что дело, начатое в Стокгольме, продол-
жается и развивается в России в сотрудничестве 
с Русской Православной Церковью». С этого 
времени институт возглавляет  доктор филосо-
фии Марианна Беерле-Моор. В 2003 г. за пло-
дотворную деятельность по переводу Библии 
на неславянские языки, вклад в языкознание 
и этнолингвистику ей было присвоено звание 
почетного доктора Российской академии наук. 
Марианна Беерле-Моор награждена орденом 

Ольга Александровна 
Толоконцева, 

заместитель директора 
Магаданской областной 

универсальной научной 
библиотеки 

им. А.С. Пушкина
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«За служение Отечеству» (святых великого кня-
зя Дмитрия Донского и преподобного игумена 
Сергия Радонежского) III степени.

ИПБ, работая в сотрудничестве с Российской 
академией наук, Патриаршей и Синодальной 
Библейской комиссией Русской Православной 
Церкви, играет большую роль в развитии и со-
хранении языков, в частности тех, которым гро-
зит исчезновение. Для некоторых народов, не 
имевших ранее своей письменности, переводы 
библейских текстов стали первыми книгами на 
родном языке. 

Евангелие от Луки

Евангелие (благая весть) от Луки считает-
ся самым полным и наиболее литературно об-
работанным из всех четырех. Два сочинения 
Луки — Евангелие и Деяния святых апосто-
лов составляют почти четверть Нового Завета. 
Лука — один из первых язычников, обративших-
ся в христианство, а также один из первых чле-
нов Антиохийской церкви в Сирии. В Антиохии, 
которая на заре христианства уступала по значи-
мости только Иерусалиму, родилось слово «хри-
стианин». Лука был секретарем, врачом и вер-
ным спутником апостола Павла в его странствиях. 
Много проповедовал, рукополагал священников и 
диаконов, исцелял молитвой больных. Пытаясь 
составить полное Евангелие, Лука пользовался 
различными письменными источниками, устны-
ми преданиями. Очень важен для него был первый 
евангельский текст — Евангелие от Марка, поло-
вину которого он использовал в своем сочинении. 
Некоторые притчи и рассказы можно найти толь-
ко в Евангелии от Луки.

Евангелист Лука издревле почитается как 
первый  иконописец, написавший образ Пресвятой 
Богородицы. Знаменитая икона Владимирской 
Богоматери в кафе-
дральном Успенском 
соборе Московского 
Кремля длительное 
время считалась его 
работой. Согласно 
церковному пре-
данию, чудотвор-
ную икону он на-
писал на  доске 
от стола, за кото-
рым трапезовали 
сам Спаситель, 
Богоматерь и пра-
в е д н ы й  И о с и ф 
[12, с. 103—104]. 
Однако большин-
ство современных 
ученых полагает, 
что икона при-

надлежит кисти неизвестного иконописца-грека, 
датирована она 30-ми годами первого тысячеле-
тия и, по легенде, восходит по манере письма к 
изображению Богоматери святого Луки. Ее при-
везли из Константинополя вместе с другой иконой 
Богоматери. В 1152 г. князь Андрей Боголюбский 
перенес ее во Владимир на Клязьме (отсюда на-
звание иконы) [9]. Изображения святого Луки, 
рисующего Богоматерь, встречаются с XIII века. 
Одно из самых известных живописных полотен — 
«Св. Лука, рисующий Мадонну» нидерландского 
художника XV в. Рогира ван дер Вейдена хра-
нится в Государственном Эрмитаже в Санкт-
Петербурге [11, с. 28—29]. Собор города Толедо в 
Испании украшает знаменитый холст Эль Греко 
«Св. Лука».

Апостол Лука написал свой рассказ на гре-
ческом предположительно в 80—90-е гг. первого 
века, но за двадцать веков существования христи-
анства его перевели на сотни языков мира. 

Евангелие от Луки на языках коренных 
малочисленных народов Севера

Благодаря усилиям ИПБ, Евангелие от Луки 
выходит и на языках коренных малочисленных 
народов Севера. Теперь ительмены, коряки, чук-
чи, эвены, юкагиры, исторически проживающие 
на территории Крайнего Севера, имеют возмож-
ность знакомиться со Священным Писанием на 
родном языке.

В переводе евангельских текстов на родной 
язык, пожалуй, больше всего повезло эвенам. 
Становление письменности у них связано с мис-
сионерской деятельностью Русской Православной 
Церкви. Об этом писали У.Г. Попова, А.Г. Козлов, 
А.А. Бурыкин, другие исследователи. Известно, 

Обложки изданий Евангелия от Луки на языках 
коренных народов Севера



60

БВ

БВ
Человек
читающий

что протоиерей Тауйской Покровской церкви Стефан Попов в 1854 г. с по-
мощью отставного казачьего старшины Шелудякова перевел на эвенский 
язык Евангелие от Матфея (Благовествование Святое от Матфея). После 
тщательной филологической обработки оно было издано в Казани в 1880 
году. Но еще до его выхода в свет было сделано шесть копий перевода, 
которыми пользовались в церквях в Ямске, Гижиге и других местах про-
живания эвенов Охотского побережья [7, с. 255]. Издание Евангелия от 
Матфея на эвенском языке подтверждает  «Каталог русских книг библио-
теки Императорского С.-Петербургского университета. Т. 1. С основания 
университета по 31-е Декабря 1895 года включительно» (1897). По неко-
торым сведениям, Евангелие от Матфея на эвенском языке переиздано в 
1980-х гг. в Венгрии.

В 1990-х гг. доктором филологических наук А.А. Бурыкиным 
(Институт лингвистических исследований РАН в Санкт-Петербурге) 
осуществлен перевод на эвенский язык Евангелия от Луки. Полностью он 
был опубликован в газете «Мургин нутэнут» (Анадырь) в 1992—1993 го-
дах. Один экземпляр перевода передан в международную организацию 
«Открытые двери» (Нидерланды) для распространения среди желающих, 
другой — в дар анадырскому храму Спаса Преображения по случаю его 
возрождения в 1993 г., третий хранится в фондах Магаданского област-
ного краеведческого музея. Архиепископ Магаданский и Чукотский 
Ростислав назвал этот перевод Евангелия от Луки на эвенский язык богоу-
годным делом [8]. В 1995 г. в Стокгольме вышла брошюра с 35 отрывками 
Евангелия от Луки в переводе на эвенский язык В.С. Элрики (Российский 
государственный педагогический университет имени А.И. Герцена в 
Санкт-Петербурге). В юбилейную книгу «Рождество Иисуса Христа» 
включены отрывки пересмотренного текста перевода. В 2001 г. ИПБ вы-
пустил Евангелие от Луки в переводе В.С. Элрики в Москве отдельным 
изданием. Тираж составил 2,5 тыс. экземпляров [2].

В полиглотте «Рождество Иисуса Христа» помещена первая публи-
кация библейского текста на ительменском языке. В 2002 г. «Благое 
повествование, Лукой написанное» вышло впервые на этом языке от-
дельным изданием в Москве тиражом в тысячу экземпляров [3]. Перевод 
выполнен доктором филологических наук А.П. Володиным (Институт 
лингвистических исследований РАН). ИПБ подготовил издание с парал-
лельным русским текстом. Это связано с тем, что реальных носителей 
языка осталось мало. В «Краткой справке об ительменах», помещенной 
в начале издания, говорится: «Вопрос о переводе Священного Писания 
на ительменский язык в XVIII веке не ставился. Православные миссио-
неры начали заводить на Камчатке школы и обучать детей грамоте, — 
разумеется, на русском языке… В XIX веке, когда развернулась работа 
Миссионерского общества в Казани, о переводе на ительменский язык 
хотя бы книг Нового Завета уже не думали скорее потому, что ительмены 
уже были двуязычны и хорошо понимали священные тексты по-русски» 
[3, с. 4—5]. Ранее ительмены говорили на трех диалектах: западном 
(охотское побережье), восточном (тихоокеанское побережье) и южном. 
К началу ХХ в. два диалекта полностью исчезли. Сохранился лишь за-
падный вариант ительменского языка, но сейчас и он находится в кри-
тическом состоянии.

В 1995 г. в Стокгольме увидел свет и первый перевод Евангелия от 
Луки на чукотский язык. Позднее в книге «Рождество Иисуса Христа» 
был опубликован пересмотренный перевод стокгольмского издания. 
В 2004 г. ИПБ подготовил и выпустил в Москве тиражом в две тыся-
чи экземпляров первое издание полного текста Евангелия от Луки на 
чукотском языке с приложением звукозаписи на трех аудиокассетах 
[4]. Перевод сделала первая ученая женщина-чукча — кандидат фи-
лологических наук И.В. Куликова (Российский государственный пе-
дагогический университет имени А.И. Герцена). В числе редакторов 
перевода — чукотская поэтесса А.А. Кымытваль. Затрудняли процесс 
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неразработанность лексики, отсутствие в языке 
многих ключевых слов. Специалисты отметили 
хороший литературный уровень перевода и до-
ступность текста для носителей языка. Одна из 
редакторов издания А. Кергинто, участвовавшая в 
аудиозаписи, неоднократно выступала на окруж-
ном радио с чтением отрывков из евангельского 
текста. ИПБ одобрил эту практику, поскольку 
радио на Крайнем Севере — иногда единственный 
источник информации.

Как и в случае с библейскими текстами на 
эвенском и чукотском языках, Евангелие от Луки 
на родном языке коряков впервые появилось в 
Стокгольме в 1995 г., а в полиглотту «Рождество 
Иисуса Христа» включен отрывок пересмотрен-
ного текста перевода. В 2005 г. в Москве тира-
жом тысяча экземпляров вышло отдельное из-
дание [5]. Переводчик — доктор филологических 
наук А.Н. Жукова (Институт лингвистических 
исследований РАН). Работа над переводом была 
сложной: возникали проблемы, связанные с от-
сутствием полных двуязычных словарей, разра-
батывалась новая для корякского языка библей-
ская и религиозная лексика. Выход Евангелия от 
Луки на корякском языке был приурочен к празд-
нованию 300-летия православия на Камчатке. 
Вступительное слово к изданию написал Епископ 
Петропавловский и  Камчатский Игнатий. 
Сделана также аудиозапись Евангелия, которая, 
несомненно, делает текст перевода более доступ-
ным для людей, не имеющих навыка чтения на 
своем языке.

Юкагиры могут познакомиться с отрывками 
Евангелия от Луки на родном языке только в по-
лиглотте «Рождество Иисуса Христа». Эскимосы, 
коренные жители Чукотки, пока лишены возмож-
ности читать евангельские тексты из-за проблем 
с переводчиками.

Работа со сложными текстами, насыщенны-
ми лексикой, которой нет в том или ином языке, 
требует высокого профессионализма. К тому же 
переводы должны быть понятны широкому кру-
гу читателей и слушателей. В 2008 г. состоялась 
совместная конференция Института перевода 
Библии и Института языкознания РАН на тему 
«Перевод Библии как фактор сохранения и раз-
вития языков народов России и стран СНГ», где, в 
частности, был остро поставлен вопрос подготовки 
кадров для переводческих проектов ИПБ, в том 
числе в Русской Православной Церкви (http://
profteks.ru/index.php?part=719).

Библейские тексты на родном для носителей 
языке позволяют им приобщиться к духовным 
ценностям христианской культуры. Они интерес-
ны также лингвистам, переводчикам, историкам. 
Издания, о которых идет речь в статье, переданы 
Институтом перевода Библии в дар Магаданской 

областной универсальной научной библиотеке 
имени А.С. Пушкина. 
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Новая книга по философским 
проблемам информатики

Представляем читателям новую книгу Константина 
Константиновича Колина, главного научного сотрудника 
Института проблем информатики Российской академии 
наук, доктора технических наук, члена редакционного со-
вета журнала «Библиотековедение».

Колин К.К. Философские проблемы 

информатики / К.К. Колин. — М.: БИНОМ, 

2010. — 264 с. — (Информатизация обра-

зования).

В книге рассматриваются история за-

рождения и развития информатики как 

науки, эволюция ее предметной обла-

сти, современные философские и научно-

методологические проблемы, а также пер-

спективы развития информатики как само-

стоятельной отрасли науки. 

Из содержания:
Глава 1. Краткая история развития ин-

форматики. 

Глава 2. Информатика в современной 

системе наук.

Глава 3. Философские проблемы ин-

форматики.

Глава 4. Новая информационная реаль-

ность и социальная информатика.

Глава 5.Информатика и образование.

Глава 6. Перспективные направления 

развития информатики.

Книга содержит большой список ли-

тературы для самостоятельного изучения. 

В приложениях приведены программы 

учебных курсов «Философские проблемы информатики» 

и «Социальная информатика» для аспирантов и магистров 

вузов. 

Издание предназначено научным работникам, препо-

давателям, аспирантам и студентам высших учебных заве-

дений, а также тем категориям читателей, которые интере-

суются состоянием, проблемами и перспективами развития 

современной науки. Оно может быть также использовано 

аспирантами и соискателями ученой степени кандидата наук 

при их подготовке к сдаче кандидатского экзамена по курсу 

«История и философия науки».

Более подробная информация на сайтах:

• «БИНОМ. Лаборатория знаний» (http://www.lbz.ru)
• Институт проблем информатики РАН (www/ipiran.ru)
• Научно-образовательный центр «Информационное 
общество» Челябинской государственной академии 
культуры и искусств (http://noc.chagi.ru)
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44
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от 

него свои светильники.

Т. Фуллер

Юбиляры’2010
(ноябрь—декабрь)

• 60 лет — Гордукалова Галина Феофановна
(р. 27.12.1950) — российский библиографовед, пе-

дагог

• 75 лет — Макеева Алина Демьяновна
(р. 18.11.1935) — российский библиотечный дея-

тель

• 95 лет — Фонотов Георгий Поликарпович
(29.11.1915—20.09.2006) —российский библиотеч-

ный деятель, библиотековед, педагог

• 100 лет — Верёвкина Антонина Николаевна
(18.11.1910—03.08.2002) — российский библиотеко-

вед, библиограф, педагог

• 145 лет — Марр Николай Яковлевич
(06.01.1865—20.12.1934) — российский библиотеко-

вед, востоковед, археолог, лингвист

• 180 лет — Ефремов Петр Александрович
(14.11.1830—08.01.1908) — российский библиограф, 

библиофил

Лики —
Лица —
Судьбы
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Петр Великий 
и Библиотека 
Академии наук

Статья посвящена основанию и развитию 
Библиотеки Российской академии наук (БАН). 
Рассматриваются особенности ее формирования, 
ее значение для культурной жизни страны.

Ключевые слова: библиотека, академия, 
предназначение, знание, культура.

И
дея создания библиотеки возникла у царя 
Петра I во время Великого посольства 
1697—1698 гг. в Западную Европу. Посто-

янное общение с зарубежными учеными, в первую 
очередь с немецкими, продолжалось и в начале 
XVIII века. Уже в декабре 1708 г. Г.В. Лейбниц 
(1646—1716) по предложению Петра составил 
для него записку о «введении» в Россию наук1. В 
1711 г. в Торгау состоялась встреча Лейбница с Пе-
тром, во время которой немецкий ученый развил 
перед царем свой план. После новой личной встре-
чи Лейбниц уже прямо писал о создании Академии 
наук и рекомендовал для начала озаботиться орга-
низацией библиотеки и кабинета редкостей [1].

Осуществлять проект Лейбница невозможно 
было без помощи иностранцев. Как свидетель-
ствуют публикации, иностранцы начали думать о 
нем задолго до создания Академии. Уже в 1714 г. 
(!) в голландском журнале «Neu-eröffneter Welt 
und Staats- Spiegel» (Haag, 1714. Th. 67. S. 624) в 
разделе новостей из Москвы от 25 сентября появи-
лось сообщение о намерениях Петра: «Говорят, 
что его царское величество предполагает учре-
дить в Петербурге академию. Если это правда, 
то со временем этот город сделается и замеча-
тельным, и громадным, так как и теперь он до-
вольно обширен».

Библиотека Академии наук начала создавать-
ся в 1714 г., за десять лет до основания Академии 
наук. Ее биография формировалась в то время, 
когда по велению Петра на тридцатом меридиане 
создавался новый город — самодостаточный ло-
кальный центр отечественной науки, образования 
и культуры. Столица, которая притягивала к себе 
национальную и культурную энергию России и 
Европы. Из Петербурга во многие страны рас-
ходились волны новых мыслей, новых проблем, 
новых надежд и новых начинаний…2

11/22 июня 1718 г. советник камер-коллегии 
Генрих Фик3 подал Петру записку «О нетрудном 
воспитании и обучении российских младых де-
тей, чтобы оных в малое время в совершенство 
поставить». Прочитав ее, царь начертал на этой 
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Леонов,

директор Библиотеки 
Российской академии наук,
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доктор педагогических наук



бумаге следующую резолюцию: «Сделать акаде-
мию, а ныне приискать из русских, кто учен и к 
тому склонность имеет; также начать перево-
дить книги юриспруденции и прочая, кто сие учи-
нит сего года начало» [5]. Что здесь необходимо 
отметить? «Проницательность» (по А.С. Пушки-
ну) Петра. Он понимал, что объединить ученых, 
науку и образование можно только извне. И здесь 
на Библиотеке и Академии лежит подлинная от-
ветственность. Надо стать не ученым человеком, а 
человеком — ученым. Когда поступку требуются 
знания, человек познает, а, познав, создает, то 
есть действует с искусством.

В правящих кругах России планы царя не 
встретили единодушного одобрения. Негласное 
сопротивление дворянской элиты опиралось на 
распространенное убеждение, что реформы Петра 
тягостны и непосильны для страны, что они ис-
кусственны и вредны. Внешняя слава достигалась 
ценой неслыханных жертв и разорения. Так и 
Академия наук в безграмотной стране казалась 
ненужной роскошью [10]. Оценивая сопротив-
ление дворянства петровским преобразованиям, 
современные авторы видят в нем скорее культур-
ный конфликт, нежели классовое противостояние 
[2].

Петр сумел переориентировать традиционные 
идеи, воплотившиеся в духе нации на протяжении 
нескольких веков. Он поставил глобальную задачу 
для России: замена одного мировоззрения другим. 
И в жизни, и в политике, и в культуре он пытался 
соединить несоединимое. Его душа и сердце вме-
щали любовь и к ближним своим, и к Отечеству, 
и к армии и флоту, и к Санкт-Петербургу. Несо-
мненно, что среди его любимых «детей» была и 
Библиотека. Мнение Европы очень заботило его, 
но лишь в рамках личных интересов. Петр пред-

ставляет себе большую Библиотеку, смутно видит 
ее читателей. В его кратких заметках — указания, 
запомнившиеся факты, мысли. В часы раздумий 
Петр создал оригинальную философию Библиоте-
ки, которая впоследствии даст ему видение необо-
зримого пейзажа… Понять замысел Петра, рас-
шифровать код БАН — задача не из легких. Петр 
не оставил четких указаний, свидетельствующих 
о новой ее миссии в России. Есть только наброски, 
которые я уже назвал «пейзажем», и которые 
надо попытаться рассмотреть, как черты лица, 
чтобы определить, что они выражают. 

Предназначение БАН — стать сокровищ-
ницей и проводником мирового знания. Именно 
мирового (никак не меньше!) и обязательно все-
го, как в древней птолемеевской Александрии. 
С рождения в ней было что-то необыкновенное, от-
личавшее ее от многих европейских библиотек. Не 
сразу пришло слово, которым можно объяснить 
это впечатление. Но оно пришло — дистанция. 
Дистанция была задана сразу и навсегда. Поэтому 
и восприятие жизни БАН также предполагает не-
кую дистанцию.

«Начнем ab ovo», — как писал поэт. 
Библиотека Академии наук родилась в конце 

ноября 1714 г. и прожила почти триста лет. Но 
важнее другой рубеж, не календарный — большая 
часть жизни Библиотеки прошла при «старом 
режиме»; в 1917 г. ей исполнилось 203 года. Она 
принадлежала к тем учреждениям науки и про-
свещения России, «детство» которых пришлось 
еще на годы царствования Петра I, «молодость» — 
на царствование Елизаветы Петровны и Екатери-
ны II, а «возмужание» — на время войн, револю-
ций и перестройки.

Судьба благоволила к Библиотеке изначаль-
но. Она «родилась» в «царской семье». В ней было 

Здание Библиотеки 
Академии наук (построено 
в 1914 г., архитектор 
Р.Р. Марфельд)
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много людей, принадлежавших к элите Российской империи. Среди них 
оказалось немало таких, которых вообще не признали бы за русских 
(Р. Арескин, Л. Блюментрост, А. Виниус, А. Остерман). Разговорными 
языками в детстве были немецкий, латынь, французский, английский.

Первым ее помещением стали пристройки к Летнему дворцу, куда 
в 1714 г. привезли три собрания, содержащие преимущественно запад-
ноевропейские издания, — книги Аптекарского приказа из Москвы, 
библиотеку Готторпскую, так называемую библиотеку Курляндских 
герцогов и книги из «завоеванных балтийских провинций». В сентябре 
1714 г. по приглашению Пьера Лефорта (1676—1754), племянника 
Франца Лефорта, в Петербург приехал немец Иоганн-Даниэль Шумахер 
(1690—1761), который во флигеле Летнего дворца начинает разбирать 
царскую библиотеку. Соратник Петра Роберт Арескин (1675/77—1718) 
стал для Шумахера одним из умов-посредников, так необходимых в на-
чале профессиональной карьеры. Арескин учил его правилам работы с 
книжным собранием. Находясь в окружении Петра, Шумахер познако-
мился с нравами и характером царя, что было крайне важно для буду-
щего библиотекаря Его Императорского Величества. 

Фонд насчитывал около 2000 книг на всех европейских языках, вклю-
чая русский, причем русская книга в первоначальном фонде занимала 
весьма скромное место. Это происходило совсем не из-за пренебрежения к 
традиционной русской книге светского содержания, большей частью руко-
писной, а из-за того, какую роль предназначал Петр своей первой и главной 
общедоступной Библиотеке. По его замыслу, она должна была научить рус-
ского человека пользоваться всей суммой знаний, накопленных в то время 
в западноевропейских странах, и прежде всего в Голландии и в Англии. 
В 1716 г. собрание БАН насчитывало уже 4763 тома. Одним из первых в 
1718 г. соединилось с собранием Петра Собрание книг, принадлежавших ца-
ревичу Алексею Петровичу (1690—1718). В том же году для БАН приобрете-
на библиотека сподвижника царя А.А. Виниуса, насчитывавшая 375 томов. 
В 1719 г. была куплена по указу государя библиотека лейб-медика Петра 

Р.К. Арескина — 2322 названия 
в 2527 томах4.

«Старшая сестра» Акаде-
мии наук росла стремительно. 
После библиотеки Арескина 
специально для нее приобрете-
но было знаменитое в Европе 
книжное собрание шотланд-
ского ученого Арчибальда 
Питкарна — 1522 названия в 
1906 томах (1718 г.). Упомяну 
еще книги из коллекции ба-
рона П.П. Шафирова, насчи-
тывавшие по описи 484 тома, 
которые были переданы в БАН 
в 1724 году. Первоначальный 
фонд Библиотеки, учтенный 
и неучтенный в первом печат-
ном каталоге «Bibliothecae imp. 
Petropolitanoe» (P.1-4. St.Pbg., 
[1741—1744]), насчитывал 
около 16 тысяч книг на всех 
европейских языках, включая 
русский. Причем в каталоге не 
были отражены имеющиеся в 
Библиотеке книги на греческом 
и славянских (кроме русского) 
языках.

Книги из личной библиотеки 
М.В. Ломоносова



Постоянное обслуживание читателей в Би-
блиотеке началось в 1718 г., четыре года спустя 
после основания. К 1719 г. Библиотеку, посколь-
ку Летнего дворца было явно недостаточно для ее 
размещения, перевели в «Кикины палаты». На 
церемонии ее открытия «…знатнейшие посети-
тели… были угощаемы кофеем, венгерским вином, 
цукербротом и, смотря по годовому времени, раз-
ными плодами (но только после осмотра коллек-
ции. — В.Л.); посредственных же людей водили… 
суб–библиотекарь или другой служитель…» По-
том это стало традицией и «определено было Би-
блиотекарю сверх сего годового жалования еще 
400 рублев в год на упомянутое угощение» [9]. Те, 
кто это начинал, звались Арескин, Блюментрост и 
Шумахер, Эйлер и Бернулли, Миллер и Штелин, 
Ломоносов, Тредиаковский, Крашенинников…

Кто же были они — первые читатели обще-
доступной Библиотеки с 1718 до 1725 года? В это 
время Библиотеку посещали представители зна-
ти (Я. Брюс, А. Остерман, цесаревна Анна, ба-
рон Гюйсен); представители высших слоев ду-
ховенства (Феофан Прокопович, А. Кондоиди); 
дипломаты и ученые (Л. Ланг, В. Татищев); со-
трудники создаваемой в Петербурге Академии 
наук (Л. Блюментрост, И.-Х. Коль, И.-В. Паузе, 
И.-Д. Шумахер, Ф. Гмелин) [6].

В возрасте четырнадцати лет Библиотека пере-
ехала в специально построенное для нее, Кунстка-
меры и Академии наук здание на Университетской 
набережной и жила в нем с небольшим перерывом 
до 1924 года. С 1925 г. и до настоящего времени она 
занимает дом на Биржевой линии, 1.

Сначала Библиотека была доступна лишь 
для довольно узкого слоя элиты — сотрудников и 
членов Академии наук. Впоследствии круг ее чи-
тателей значительно расширился, в него входили 
многие поколения российских ученых и исследо-
вателей. В «детстве» для Библиотеки не было в 
России примера для подражания. И в это время 
она, как часто бывает, превращается в достопри-
мечательность Санкт-Петербурга. Уже к 40-м гг. 
XVIII в. по ней можно было судить о том, что зна-
чит Библиотека для столицы, как она выглядит 
внешне, как растет и обогащается ценными кни-
гами. С Библиотекой петербуржец общался посто-
янно, она входила в жизнь, влияла на формиро-
вание личности. Отношение к Библиотеке, выбор 
книг, которые отвечают душевному состоянию, 
представляли собой часть нового петербургского 
мировоззрения. Понятие «библиотечный Петер-
бург» в то время еще только формировалось.

В БАН, ставшей главной лабораторией Ака-
демии наук, примиряются мечта и реальность уче-
ного, но примиряются по-своему. Правила жизни 
Библиотеки, введенные Блюментростом и Шума-
хером, еще не стали тогда для академиков необ-
ходимостью и, следовательно, привычкой. Много 
времени и сил уходило у секретаря Академии и 

библиотекаря И.-Д. Шумахера (1690—1761) на 
выяснение отношений с академиками, особенно 
с Ж.-Н. Делилем, М.В. Ломоносовым и советни-
ком А.К. Нартовым, по регламенту деятельности 
академической канцелярии, роли Библиотеки и 
организации типографии. Сохранилось письмо 
асессору академической канцелярии Григорию 
Теплову от 11 февраля 1749 г., в котором Шу-
махер пишет: «Им не я, Шумахер, отвратите-
лен, а мое звание. Они хотят быть господами, 
в знатных чинах, с огромным жалованьем, без 
всякой заботы обо всем остальном…» [4]. В таких 
условиях в XVIII в. стала формироваться особая 
«академическая» и «библиотечная» чувствен-
ность, чтобы затем воплотиться в новой России. 
Тогда же в «пейзаже» БАН уже появились черты 
государственной, академической, публичной и 
национальной библиотеки. Может, впоследствии 
власти недооценили Библиотеку Академии наук, 
потому что недооценили замысел ее создателя? 
После Петра произошла замена подлинности на 
деформированное мнение. Это было уже перечер-
кивание пейзажа, наброски которого он оставил 
в Санкт-Петербурге.

Библиотековедение, как и большинство про-
чих наук (и естественных, и иных), появилось в 
нашей стране в результате путешествий Петра на 
Запад. Сегодня мы относим себя и свою культуру 

Книги из личной библиотеки Петра I
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к Европе, зачастую забывая, что современная российская культура есть 
не стихийное и естественное порождение российской почвы, а комплекс 
«трансплантатов», т. е. нечто привнесенное извне и пересаженное на 
нашу почву. Часть пересаженного укоренилась лучше (естественные 
науки, военное дело, музыка, балет), часть — хуже (например, науки об 
обществе, право, уважение к личности). 

Библиотековедение как изучение западного опыта организации 
библиотек, формирования фондов, международного книгообмена, обслу-
живания читателей внедрялось в стенах Академии во многом благодаря 
личным контактам и заинтересованности ее руководства. Например, в 
1748 г. после принятия нового Устава (1747) почетными членами Импе-
раторской Академии наук были избраны два иностранных библиотека-
ря — Ю.А. Залуский и А.М. Кверини. Первым же русским библиотека-
рем в БАН, внесшим своими трудами вклад в библиотековедение, стал 
Андрей Иванович Богданов (1693—1765).

На похоронах Петра в Петропавловском соборе 10 марта 1725 г. 
Феофан Прокопович (1681—1736) произнес вещие слова: «Какову он 
Россию свою зделал, такова и будет: зделал добрым любимою, любима 
и будет; зделал врагом страшную, страшная и будет; зделал на весь 
мир славную, славная и быть не престанет» [7]. Это понимали и совре-
менники царя. Санкт-Петербург — город, построенный на пересечении 
караванных путей с Востока на Запад, здесь складывается культура ин-
тенсивного обмена, однако свое, собственное, не уступает чужеземному, 
но, обогащаясь им, выступает тверже и весомей. Государева библиоте-
ка — этот феномен науки и культуры — не мог сформироваться иначе, 
как в Санкт-Петербурге: стремление создать Академию порождало же-
лание ездить за книгами во все концы Европы. Здесь важно подчеркнуть 
одно существенное обстоятельство. Библиотеки Западной Европы обычно 
возникали на готовой почве, в условиях благоприятной окружающей 
среды. В строящемся Петербурге такой почвы не было, но были люди, 
понимавшие роль и значение библиотеки в новой столице. Они «сверху» 
возделывали культурную и научную среду, а эта среда пополняла госу-
дареву библиотеку. С самого начала ей нужно было как можно больше 
контактов, знакомств, обменов, общения с самыми разными людьми: от 
обычных петербуржцев до читателей и гостей самого высокого ранга.

Возникал образ: мы находимся у истоков истории Санкт-Петербурга, 
а Библиотека — у истоков истории мирового знания. Метафора обещала 
приход новой жизни, где встретятся три России: Россия науки, Россия 
образования и Россия культуры, чтобы в гармонии завершить творение 
Петра. Биография БАН представляет собой как бы «зародыш» будущего 
библиотечного дела России. У нее не было предшественников. Есть в ее 
биографии такая черта, полученная от своего Создателя которую я бы 
назвал бессознательным стремлением к совершенству. Но это интуи-
тивное стремление постоянно упиралось в реальную государственную 
машину, которая изменяла, а порой и извращала исходный замысел 
Петра и творческую биографию Библиотеки. Приблизительно по такой 
же схеме развивалась и отечественная наука: прекрасное начало, бурное 
и блистательное развитие, похожее на ослепительную вспышку, с по-
следующим разочарованием, и столь же стремительное падение вниз. 
Библиотека Академии наук стала зеркалом, отражением смыслов этой 
схемы. Те, кто был вместе с ней, реагировали на удары властей — вол-
новались, беспокоились, страдали. БАН была выше этого и всегда жила 
по своим особым правилам. В общественном сознании ХХI столетия она 
останется с репутацией строптивой Библиотеки. В этой строптивости, 
сопротивлении власти заключается своеобразное ее обаяние.

Почти трехвековой жизненный путь БАН подтверждает правоту 
того, что еще четырнадцать столетий тому назад предрекал хранитель 
императорской библиотеки в Китае Ню Хун (546—610). Ню Хун сфор-
мулировал пять бедствий, постоянно грозящих библиотекам: гонения 



властей, пожары, наводнения, смуты, войны5. 
Удивительная последовательность! Жизнь Би-
блиотеки в постоянном окружении этих бедствий 
ассоциируется у меня со стрелкой компаса. Как 
известно, она постоянно дрожит (мир неустойчив) 
и указывает правильное направление движения. 
Если в Библиотеке ситуация стабильная, отклоне-
ний от нормы у стрелки нет. Каждому из бедствий 
соответствует свой радиус отклонения. По радиусу 
отклонения можно судить, где Библиотека сейчас, 
что ее ждет в зависимости от бедствия и предпо-
лагать, сколько времени потребуется для возвра-
щения в нормальное рабочее состояние. Самый 
большой радиус отклонения связан с гонением 
властей, по сравнению с которым все остальные 
бедствия на порядок меньше. 

В биографии БАН есть немало страниц, тре-
бующих медленного прочтения и осторожных 
размышлений. Открывается то, что не видели вче-
ра. Еще вчера были «Академическое дело 1929—
1931 гг.», блокада 1941—1944 гг., февральский 
пожар 1988 года… А сегодня мы отдаем должное 
великой академической Библиотеке и ее основа-
телю — Петру Великому.

Что же впереди? Повторю вслед за выдаю-
щимся философом ХХ в. Карлом Поппером: «Нам 
нужна надежда… Но большего нам не нужно, и 
большего нам не должно давать. Нам не нужна 
несомненность» [11].

Примечания

1  Подр. об этом см.: [8]. Это первая публикация 

рукописи выдающегося историка Андрея 

Николаевича Шебунина (1887—1940). Она была 

создана предположительно в 1936 г. и в настоящее 

время хранится в отделе рукописей и редкой книги 

Российской национальной библиотеки.
2  К о о р д и н а т ы  Б и б л и о т е к и  А к а д е м и и  н а у к 

(вестибюля): 59° 56,6' северной широты и 30° 17,8' 

восточной долготы. Напомню, что вдоль тридцатого 

м е р и д и а н а  в ы с т р о и л и с ь  г л а в н ы е  ц е н т р ы 

цивилизации: Мемфис, Фивы, Александрия, 

Каир, Хартум, Претория, Дамаск, Афины, 

Константинополь (Стамбул), Киев, Великий 

Новгород. Такого количества столиц нет ни на 

одном меридиане. Расставаясь со стариной, Петр, 

видимо, нуждался именно в такой географической 

точке (Москва расположена на 38-м меридиане).
3  Фик Генрих (1679—1750) — немец из Гамбурга. 

Состоял на русской службе с 1715 г., был секретарем 

у князя А.Д. Меншикова, сыграл важную роль в 

создании системы коллегий.
4  Р.К. Арескин завещал продать свою библиотеку, а 

деньги отдать наследникам. Против этого пункта 

завещания стоит помета Петра: «Заплатить деньги 
по оценке» [3].

5  Это было еще за 50 лет до гибели Александрийской 

библиотеки в Египте (646 г. н. э.). Эти бедствия 

перечислены на второй странице обложки журнала 

«Восточная коллекция». — 2001. — № 4 (7).
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Вспоминаем, 
чтобы никогда 
не забыть
(к 150-летию со дня 
рождения К.И. Рубинского) 

Рассказывается о жизни и деятельности 
харьковского библиотековеда и библиографа 
К.И. Рубинского.

Ключевые слова: К.И. Рубинский, библиоте-
ковед, университет, реформы.

И
стория науки соткана из имен людей, стояв-
ших у ее истоков, изучавших ее прошлое, 
двигавших ее вперед. Одной из таких фи-

гур в библиотековедении можно смело назвать Кон-
стантина Ивановича Рубинского (1860—1930).

Имя его, хорошо известное библиотечной 
общественности в начале ХХ в., как и имена мно-
гих лучших представителей отечественной интел-
лигенции, на долгие десятилетия было предано 
забвению. Труды Константина Ивановича Рубин-
ского, публиковавшиеся в «Записках Император-
ского Харьковского университета», давно стали 
библиографической редкостью, его творческое 
наследие не переиздавалось и не изучалось. Как 
справедливо отметил известный библиотековед, 
профессор Ю.Н. Столяров, «…никогда не было 
адекватного представления о его вкладе в библио-
тековедение… целостного представления об этом 
замечательном специалисте» [5, с. 83].

Константин Иванович Рубинский родился 
13 мая 1860 г. в г. Балта, уездном центре Подоль-
ской губернии (ныне Одесская область)*. Его ро-
дители были из «священницких детей». Началь-
ное образование Константин Иванович получил в 
Корочанской и Нежинской гимназиях. В 1883 г., 
после окончания трех курсов Нежинского исто-
рико-филологического института имени князя 
Безбородко, он переводится на 4-й курс историко-
филологического факультета Харьковского уни-
верситета. Здесь будущий историк с увлечением 
слушал лекции известных ученых Д.И. Багалея, 
В.П. Бузескула, М.С. Дринова, А.А. Потебни, 
Н.Ф. Сумцова и многих других. В 1885 г., после 
окончания университета и защиты кандидатской 
на тему: «Княжение Ярослава в Новгороде и его 

* Официальным источником о месте рождения 
К.И. Рубинского является анкетный листок, храня-
щийся в Государственном архиве высших органов вла-
сти г. Киева (Ф. 166. Оп. 12. Д. 3474). Это единственный 
документ, составленный К.И. Рубинским, сохранив-
шийся в делах Наркомпроса. Обнаружен мною. Кроме 
того, есть информация родственников. — Прим. авт.

Нина Михайловна 
Березюк,

главный библиограф 
Центральной научной 

библиотеки
Харьковского национального 

университета 
им.  В.Н. Каразина



значение в новгородской истории», К.И. Рубин-
ский, как получавший обязательную стипендию 
Министерства народного просвещения, должен 
был посвятить себя педагогической деятельности. 
С 1886 по 1893 гг. он учительствует в Пензенском 
реальном училище и первой Пензенской гимна-
зии.

В 1894 г. он возвращается в Харьков. С тех 
пор жизнь его связана с библиотекой Харьков-
ского университета. С 1900 г. его назначают би-
блиотекарем (так в соответствии с уставом 1804 г. 
именовался руководитель университетской 
библиотеки).

Библиотека к концу первого столетия 
своего существования находилась в 
сложном положении. Фонд ее насчи-
тывал около 150 тыс. ед. хранения, 
2/3 составляли издания на ино-
странных языках. Руководимая 
(в соответствии с уставом) уни-
верситетскими профессорами, 
часто далекими от понимания 
значимости библиотечного 
дела, она постепенно пре-
вращалась в склад. 40 тысяч 
«неразобранных» книг, не-
совершенство учета и рас-
становки фонда, отсутствие 
каталогов и помещений для 
читателей усложняли воз-
можность пользоваться ею. 
Молодой библиотекарь понял, 
что главным препятствием к 
успешной деятельности библиоте-
ки являются мизерные штаты. За 
столетие фонд ее вырос в 40 раз, 
а штаты с 3 чел. (1805 г.) до 
5 чел. (1893 г.), с учетом того, что 
один из помощников заведовал 
типографией университета, а другой — отдельной 
студенческой библиотекой. Первые годы работы 
были для К.И. Рубинского школой постижения 
библиотечной профессии. Трудности не останав-
ливали его. Он ставит перед Советом университе-
та вопрос о необходимости изменения штатного 
расписания. Не получив согласия Министерства 
народного просвещения, Совет впервые принима-
ет решение о привлечении новых работников по 
найму за счет спецсредств. К 1905 г. штат библио-
теки составлял 17 человек, в том числе, четыре 
помощника библиотекаря. К.И. Рубинский до-
бивается увеличения на 20% финансового содер-
жания сотрудников за счет спецсредств. Впервые 
появилась возможность привлекать к работе в 
библиотеке по вольному найму женщин, что офи-
циально в течение столетия не допускалось. Это 
сразу же отразилось на качестве библиотечной 
деятельности, результаты которой К.И. Рубин-
ский убедительно продемонстрировал Совету. 

Предвидел Константин Иванович феминизацию 
библиотечной профессии! К.И. Рубинский на-
стойчиво поднимает перед Советом университета 
вопрос о необходимости расширения помещений 
библиотеки. По ходатайству ректора универси-
тета М.М. Алексеенко Министерство народного 
просвещения выделяет средства на строительство 
здания университетской библиотеки. В течение 
1900—1902 гг. по проекту архитектора В.В. Ве-
личко было возведено одно из первых в то время 
в России специальных библиотечных зданий с 
величественным читальным залом на 250 мест, 
необходимыми служебными помещениями.

В 1902 г. Совет командирует К.И. Ру-
бинского для изучения опыта организа-

ции фондов крупнейших отечествен-
ных библиотек. В течение месяца 

он проанализировал деятель-
ность 25 крупнейших библио-

тек Москвы, Санкт-Петербурга, 
Юрьева, Варшавы, Киева, 
Риги, в том числе библиотек 
университетов, Московского 
Публичного и Румянцевско-
го музеев, духовных учеб-
ных заведений, архивов, 
Харьковской общественной 
библиотеки. К.И. Рубинский 
представил Совету отчет о ко-
мандировке, содержащий раз-

работанный им план размеще-
ния фонда библиотеки в новом 

здании, основанный на опыте 
Московского и Варшавского уни-

верситетов. 
В 1905 г., получив загранич-

ный отпуск, он посещает круп-
нейшие библиотеки Парижа, 
Берлина, Мюнхена, Цюриха, 

Женевы, Вены, Лозанны. Изначально постав-
ленная задача изучения опыта работы библиотек 
трансформировалась в глубокий анализ состояния 
библиотечного дела европейских стран, вопроса 
о подготовке персонала для научных библиотек. 
Доклад К.И. Рубинского, с которым он по воз-
вращении выступил на заседании библиотечной 
комиссии университета — «Положение вопроса 
о библиотечном персонале в Западной Европе и 
у нас» — четко очертил волновавшую его про-
блему. «Для подготовки необходимых библиоте-
кам опытных и знающих работников до сих пор 
ничего не сделано в России, и мы проглядели все 
то, что сделано для этого в Западной Европе…», — 
констатировал библиотекарь [3, c.14].

В дальнейшем эта проблема будет проходить 
красной нитью во всех его выступлениях и публика-
циях. В своей практической работе, поддержанный 
учеными, он вводит конкурсный экзамен для лиц, 
желающих занять вакансию в библиотеке. Эта си-

К.И. Рубинский
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стема просуществовала в библиотеке до 1917 года.
В связи с приближающимся 100-летием Харьковского университета 

К.И. Рубинский пишет исторический очерк «Библиотека Харьковского 
университета за 100 лет ее существования (1805—1905 гг.)», став ее 
первым историографом.

В 1908 г., с возникновением в Санкт-Петербурге Общества библио-
тековедения, К.И. Рубинский становится членом его академической ко-
миссии. Как один из разработчиков реформы академических библиотек, 
он принимает непосредственное участие в создании «Записки о мерах для 
улучшения постановки библиотечного дела в русских академических 
библиотеках». По приглашению Общества 22 ноября 1908 г. К.И. Ру-
бинский выступает на его заседании с докладом «Положение вопроса о 
библиотечном персонале в Западной Европе и у нас».

Опыт практической работы, осмысление состояния отечественно-
го и зарубежного библиотековедения, знание мировых тенденций его 
развития, желание привлечь внимание научной общественности к су-
ществующим проблемам побуждают К.И. Рубинского обратиться к его 
теоретическому обоснованию.

22 ноября 1909 г. К.И. Рубинский выступает с публичной лекцией 
«Культурная роль библиотеки и задачи библиотековедения». Впервые 
за столетнюю историю Харьковского университета в его актовом зале 
звучали страстные слова о книге, библиотеке, о недостаточно известной 
в России, но признанной в Западной Европе науке — библиотековедении. 
Библиотековед отходит от традиционного понимания библиотековедения 
как утилитарной науки и рассматривает его в контексте социальной 
науки, дает свое определение его задач, объекта, предмета, функции и 
структуры как самостоятельной научной дисциплины. По его мнению, 
библиотековедение нужно включить в число университетских наук, 
необходима научная разработка библиотековедения и библиографии. 
Подготовка персонала академической библиотеки должна стать пред-
метом самого серьезного изучения. Сто лет тому назад К.И. Рубинский 
предвосхитил появление в рамках библиотековедения библиотечной 
профессиологии.

Лекция «Культурная роль библиотеки и задачи библиотековедения» 
имела широкий резонанс среди научной и библиотечной общественности. 
По приглашению Общества библиотековедения К.И. Рубинский высту-
пил с лекцией на его заседании 8 февраля 1910 года.

Необходимость обратить внимание органов исполнительной власти 
всех уровней на неудовлетворительное состояние библиотечного дела 
России требовала его всестороннего анализа. Трибуной для обсужде-
ния и принятия коллективных решений в этом направлении мог быть 
только съезд. 22 февраля 1910 г. Общество библиотековедения на своем 
заседании принимает решение о созыве Первого библиотечного съезда 
России. С обобщающим докладом на съезде было поручено выступить 
К.И. Рубинскому. Знание состояния библиотечного дела России и За-
падной Европы, теоретический и практический уровень поднимаемых 
им проблем, личные связи с широкими российскими и зарубежными 
библиотечными кругами ставили К.И. Рубинского, по определению из-
вестного библиотековеда С.Д. Масловского, «…заслуженно считающегося 
одним из лучших знатоков библиотечного дела в России», в исключи-
тельное положение среди коллег-библиотекарей. В 1910 г. Общество 
библиотековедения издает первый в России профессиональный журнал 
«Библиотекарь». В нем публикуется статья К.И. Рубинского «Причины 
неустройства наших академических библиотек». 

Первый Всероссийский съезд по библиотечному делу состоялся в 
Санкт-Петербурге с 1 по 7 июня 1911 года. Доклад «Положение библио-
течного дела в России и других государствах», прочитанный К.И. Рубин-
ским в день открытия съезда, содержал критический анализ состояния 
академических, государственных, общественных, народных библио-



тек России. Проводя 
сравнение с уровнем 
библиотечного дела в 
европейских странах, 
докладчик констати-
рует необходимость 
признания библиотеч-
ного дела в России де-
лом государственной 
важности, «…состоя-
ние которого тормозит 
развитие высшего об-
разования и науки, за-
держивает стремление 
общества к самообра-
зованию, мешает ши-
рокому распростране-
нию просвещения в 
народе» [5, с.15]. 

Доклад К.И. Ру-
бинского стал стерж-
нем, вокруг которого 
выстраивалась работа 
секций съезда, подготовка его итоговых докумен-
тов. В нем К.И. Рубинский вновь поднял принци-
пиально важный для отечественного библиотеко-
ведения вопрос — о библиотечном персонале. Этот 
вопрос вызвал самую острую дискуссию на за-
седании секции академических библиотек. Боль-
шинством голосов была принята курсовая сис-
тема подготовки библиотечных работников, в том 
числе и для научных библиотек. Оставаясь после-
довательным сторонником их университетского 
образования, К.И. Рубинский активно участвовал 
в рассмотрении всех вопросов курсовой подготов-
ки. Он был горд признанием библиотечной про-
фессии как «ученой», требующей специальной 
подготовки. Его заслуга в этом несомненна.

Дискуссию на заседании секции вызвал до-
клад К.И. Рубинского «Библиотечные комиссии 
в академических библиотеках», осветивший ак-
туальный вопрос о правовом положении библио-
текаря, его самостоятельности. 

В 2011 г. библиотечная общественность будет 
отмечать столетие Первого Всероссийского съезда 
по библиотечному делу, исторические материа-
лы которого ждут глубокого исследования. Несо-
мненно, этот уникальный библиотечный форум 
будет ассоциироваться с именем харьковского 
библиотековеда К.И. Рубинского, внесшего свой 
вклад в его успех.

Дальнейшей реализации реформы библио-
течного дела помешала мировая война и последо-
вавшие за ней социальные потрясения. Канули 
в Лету решения Первого Всероссийского съезда 
по библиотечному делу, а с ними — десятки имен 
талантливых библиотечных деятелей.

Драматические события 1917—1919 гг. на 

Украине не могли не отразиться на судьбе уни-
верситета, его библиотеки. После установления 
советской власти в Харькове городской совет на-
значает К.И. Рубинского ее директором. В 1918 г. 
начинается процесс реквизиции библиотечных 
учреждений, личных библиотек ученых. В го-
роде создается комиссия по спасению библиотек 
ученых-эмигрантов, в состав которой был вклю-
чен и К.И. Рубинский. Впоследствии эта работа 
стала причиной тяжелых политических обвине-
ний в его адрес.

В 1920 г. на Украине начинается реформиро-
вание системы народного образования, в основе 
которого была идея социального воспитания и 
ускоренной профессионализации. Она исключала 
университеты как «архаическую», «средневеко-
вую», «схоластическую» форму высшего образо-
вания. В июле 1920 г. харьковский университет 
прекратил свое существование. Его факультеты 
стали базой для создания ряда отраслевых инсти-
тутов, а также Харьковского института народного 
образования (ХИНО), а библиотека была передана 
в ведение Наркомпроса. 

Начинается переориентация библиотечно-
го дела на выполнение задач социалистическо-
го строительства. К.И. Рубинский, для которого 
служение науке и просвещению было главной 
задачей библиотеки, не мог согласиться с при-
данием ей не свойственных функций. Он стоял в 
стороне от идеологической борьбы, в том числе и 
в библиотечном деле. Его не было среди библиоте-
коведов, быстро сориентировавшихся, отрицав-
ших значение накопленного библиотековедением 
опыта, утверждавших политический характер 
работы научной библиотеки, партийный подход 

Здание библиотеки Харьковского Императорского университета 
(построено в 1902 г., архитектор В.В. Величко)
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к подбору литературы. Ни разу публично не высказавший своего от-
ношения к политике, по своему непролетарскому происхождению он не 
вызывал симпатий у руководства Наркомпроса. И хотя прямое обвинение 
в буржуазном объективизме по отношению к нему в литературе тех лет 
отсутствует, можно с большой долей уверенности утверждать, что его 
зарубежные воспоминания, как в свое время и публикации Л.Б. Хавки-
ной, вызывали неприятие у новых властей. В 1922 г. он переводится на 
должность старшего библиотекаря, а в 1924 г. — на унизительную для 
него должность старшего помощника библиотекаря.

Известный библиотековед не приглашается для участия в конфе-
ренциях, совещаниях. Его опыт и знания оказались невостребованными. 
Последний раз имя опального библиотековеда прозвучало на II Всерос-
сийской конференции научных библиотек 5 декабря 1926 г. из уст не 
склонного к высоким оценкам К.Н. Дерунова: « Рубинский — очень 
уважаемый библиотекарь Харькова». Оценка эта, по понятным причи-
нам, была встречена молчанием. Освободившись от административных 
обязанностей, К.И. Рубинский посвящает себя творческой работе. Он 
продолжает писать монографию «История русской библиотеки в доре-
волюционное время: очерки». В архиве библиотеки хранятся неопубли-
кованные рукописи его статей. В журнале «Шлях освіти» публикуются 
под криптонимами (Р, РК, Р-кий, К.Р.-ский) его рефераты по вопросам 
охраны детства в зарубежных странах.

В период с 1928 г. по 1930 г. были опубликованы в переводе К.И. Ру-
бинского на украинский язык четыре романа Э. Золя, роман П. Ампа, 
получившие высокую оценку критиков. Эта работа помогала семье би-
блиотекаря выжить в те трудные, голодные годы.

В 1926 г. в библиотеке проводится первый семинар по повышению 
квалификации под руководством К.И. Рубинского. О его профессиональ-
ной эрудиции свидетельствует тематика его докладов: «История книги 
в России», «Задачи библиотековедения», «Революция в библиотечном 
деле в Германии», «Рационализация работы в научных библиотеках и 
консерватизм библиотекарей» и др.

В 1925 г. на повестке дня Наркомпроса стоит вопрос о реоргани-
зации деятельности научных библиотек в контексте реформы высшей 
школы. Реформаторы считают, что научные библиотеки «существуют 
как большие книжные кладбища», нуждаются в твердой библиотечной 
политике. 

Они предлагают объединить бывшую университетскую библиотеку 
с Харьковской библиотекой им. В.Г. Короленко. В 1926 г. подобной ре-
организации уже подверглись фонды научных библиотек Киевского и 
Одесского университетов. 

К.И. Рубинский в 1928 г. опубликовал четыре статьи в защиту 
целостности библиотеки. К сожалению, библиотеку в это трудное вре-
мя не поддержали ни ученые бывшего университета, ни специалисты 
библиотеки им. В.Г. Короленко. Еще пять лет вопрос о ее судьбе рас-
сматривался на разных уровнях в Наркомпросе, вплоть до предложения 
создать вместо двух харьковских библиотек единую библиотеку имени 
«вождя народов». В 1933 г. Постановлением СНК УССР Харьковский 
университет был восстановлен, и библиотека вновь стала его неотъемле-
мой частью. Но К.И. Рубинский этого уже не узнал.

Последней его публикацией была статья «Условия работы в научных 
библиотеках» (1926). По мнению К.И. Рубинского, стране, преодолев-
шей социальные и экономические потрясения, необходимо обратить 
внимание на научные библиотеки, выполняющие важнейшую миссию 
подготовки научных работников и специалистов, призванных участво-
вать в создании экономического благосостояния страны. Сравнивая 
оклады библиотечных работников, он делает вывод: «Это нищенское со-
держание, едва достаточное для того, чтобы одинокий человек не умер с 
голода… Служба любой машинистки оплачивается лучше библиотечной. 



Ясно, что и после революции научные библио-
теки находятся в таких условиях, при которых 
служба в них будет лишь временным этапом… 
Будут улучшены материальные условия службы 
в научных библиотеках — найдутся даровитые 
люди, которые возьмут в свои руки это важное, до 
сих пор совершенно заброшенное дело» [4, с. 67]. 
Статья звучала откровенным диссонансом на фоне 
победных реляций в профессиональных журна-
лах о подъеме библиотечного дела, организации 
бибколхозов, бибпоходов, где не было ни одной 
жалобы «бибслужащих» на низкую зарплату.

Конец 1920-х гг. — один из самых драмати-
ческих периодов в истории библиотеки бывшего 
Харьковского университета. Начинается санкцио-
нированное Наркомпросом растаскивание ее фон-
дов. Тысячи научных, общественно-политических, 
художественных, периодических изданий, целые 
отраслевые отделы передаются вновь созданным 
музеям, научным, учебным заведениям.

В 1929 г. одним росчерком пера Наркомпрос 
лишил библиотеку 63 ценнейших рукописей, со-
ставлявших гордость ее коллекции, которые были 
переданы Институту им. Т.Г. Шевченко. Нетруд-
но представить с какой болью подписывал акты на 
передачу рукописей К.И. Рубинский.

Постановление ЦК ВКП(б) «Об улучшении 
библиотечной работы» 1929 г. стало сигналом к 
кадровой чистке в библиотеках. Выполняя его, ко-
миссия политпросвещения Харьковского городско-
го совета в феврале 1930 г. создает бригаду для про-
верки деятельности Центральной научно-учебной 
библиотеки, в которую по рекомендации Укрнауки 
вошел и К.И. Рубинский. Однако, основываясь 
на заявлениях ряда сотрудников библиотеки (фа-
милии заявителей не указаны), местный комитет 
библиотеки выводит его из состава бригады, обви-
няя в необъективном подходе к работе комиссии. 
Резолюция по результатам проверки констатирова-
ла отрыв библиотеки от задач социалистического 
строительства и требовала передачи дела об утайке 
ценных документов и библиотек эмигрантской 
профессуры на дополнительное судебное расследо-
вание, а также досрочной чистки аппарата библио-
теки и увольнения К.И. Рубинского.

Судьба уберегла его от дальнейших унижений. 
1 декабря 1930 г. он трагически погиб. Похоронен 
Константин Иванович Рубинский в Харькове. Мо-
гила его не сохранилась. О смерти библиотекаря 
от имени коллектива библиотеки сообщила газета 
«Харківський пролетар». Профессиональные жур-
налы не отреагировали.

Ушел из жизни крупнейший отечественный 
библиотековед, ушел в забвение на долгие десяти-

летия, не оцененный по достоинству ни современ-
никами, ни последующими поколениями.

С конца 1980-х гг. имя К.И. Рубинского 
все чаще упоминается в публикациях ученых-
библиотековедов, в учебниках, хрестоматиях для 
специальных учебных заведений. Признанием за-
слуг К.И. Рубинского перед библиотековедением 
стало включение очерка о нем в первую «Библио-
течную энциклопедию». 

В 1997 г. Совет Харьковского университета 
учредил премию имени К.И. Рубинского. В би-
блиотеке проходят научно-практические чтения, 
посвященные библиотековеду. 

27 мая 2010 г. в рамках международной кон-
ференции «Библиотеки высших учебных заведе-
ний Украины на пути к мировому информаци-
онному пространству» в Центральной научной 
библиотеке Харьковского университета имени 
В.Н. Каразина состоялась презентация книги 
«К.И. Рубинский: библиотекарь, библиотековед, 
библиограф (1860—1930)», посвященной его 
150-летию.

На здании университетской библиотеки 
(1902 г.), которой он отдал 36 лет своей жизни, 
установлена мемориальная доска памяти украин-
ского библиотековеда.

Имя К.И. Рубинского и его творческое на-
следие возвращаются в историю библиотекове-
дения.
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«“Большое 
видится 
на расстояньи…” 
Есенин: диалог 
с XXI веком»
Выставка в Российской 
государственной 
библиотеке 

В 
2010 г. исполнилось 115 лет со дня рожде-
ния выдающегося русского поэта Сергея 
Александровича Есенина (1895—1925). Эту 

дату Российская государственная библиотека от-
метила открытием 29 сентября 2010 г. юбилейной 
книжно-иллюстративной выставки «”Большое 
видится на расстояньи…” Есенин: диалог с XXI ве-
ком». Подготовка экспозиции, на которой  были 
представлены уникальные издания произведений 
С.А. Есенина, проходила при активном участии 
сотрудников Института мировой литературы 
им. А.М. Горького (ИМЛИ) РАН. 

В раздел «Прижизненные издания произ-
ведений С.А. Есенина» были включены не толь-
ко известные сборники стихов, но и такие, что 
знакомы лишь специалистам или глубоким це-
нителям его творчества. Среди представленных 
изданий — сборники «Сельский часослов» (1918), 
«Радуница» (1918), на титульном листе которого 
стоит надпись «2-й год I века», «Стихи» (1924), 
«Голубень» (1920), «О России и революции» 
(1925), «Пугачев» (1922), «Русь советская» (1925), 
«Трерядница» (1920), «Березовый ситец» (1925), 
«Иисус-младенец» (1918) и др. Также были пред-
ставлены публикации стихотворений С.А. Есени-
на в периодической печати начала ХХ в., в част-
ности в журналах «Мирок» (в этом журнале было 

Тот поэт, врагов кто губит,
Чья родная правда — мать,
Кто людей как братьев любит
И готов за них страдать.

Он все сделает свободно,
Что другие не могли.
Он поэт, поэт народный,
Он поэт родной земли!

  С. Есенин



опубликовано его первое стихотворение (1914), 
«Млечный путь», «Жаворонок», «Красная новь», 
«Город и деревня» и др. 

Уникальны не только прижизненные публи-
кации произведений поэта, но и первые посмерт-
ные издания, выделенные на выставке в специ-
альный раздел. Невозможно говорить о наследии 
С.А. Есенина без обзора изданий его произведений 
в последующие годы. Это замечательные красоч-
но изданные книги, которые не только позволя-
ют рассмотреть его творчество с точки зрения 
любителей его поэзии, также имеются глубокие 
научно-теоретические труды соавторов выстав-
ки — сотрудников ИМЛИ. 

Большое число изданий произведений 
С.А. Есенина и литературы о нем в разные годы 
выходило за рубежами нашей Родины. Часть этих 
книг, собранных в отделе Русского зарубежья, 
представлена на выставке. Среди них — «С. Есе-
нин и Латвия» (Рига, 1989), «Поэзия революци-
онной Москвы» (Берлин, 1922), «Пугачев» (Бер-
лин, 1922) и др. С точки зрения оценки творчества 
С. Есенина представителями русской эмиграции 
и зарубежными исследователями интересно из-
дание «Русское зарубежье о Есенине» (Москва, 
1993). 

Значительный раздел выставки посвящен ли-
тературе о жизни и творчестве поэта. Он объединя-
ет прижизненную критику, которая дает возмож-
ность проследить, как менялась оценка поэзии 
С.А. Есенина, а также материалы из огромного 
массива статей, воспоминаний, очерков о поэте, по-
явившихся после его трагической гибели. Следует 
отметить произведения современников поэта (как 
друзей, так и поэтических противников): «Черная 
тайна» и «Лики Есенина» А. Крученых (1926), 
«С. Есенину» В. Маяковского (1926) и др. 

Произведения С.А. Есенина необычайно му-
зыкальны: на его стихи написано множество песен 
и романсов. Их исполняют профессиональные пев-

цы со сцены, поют непрофессиональные исполни-
тели в кругу близких друзей и знакомых, просто 
любители его поэзии. Это одно из проявлений под-
линно народного характера творчества С.А. Есени-
на. Именно такая популярность музыкального ис-
пользования его стихов способствовала появлению 
раздела выставки, где экспонировались материалы 
отдела нотных изданий и звукозаписей РГБ. Уни-
кальные источники, отражающие жизненный и 
творческий путь С.А. Есенина собраны в научно-
исследовательском отделе рукописей РГБ (малая 
часть их была представлена на выставке в виде 
сканированных копий рукописей и фотографий). 

Торжественное открытие выставки «“Боль-
шое видится на расстояньи…” Есенин: диалог с 
XXI веком» состоялось в конце сентября 2010 г. 
на выставочной площадке РГБ на мраморной лест-
нице. На открытии присутствовали читатели и 
сотрудники РГБ, специалисты из ИМЛИ, зару-
бежные исследователи. Выставку открыла заме-
ститель генерального директора РГБ Л.Н. Тихо-
нова, отметившая, что экспозиция представляет 
большой интерес как для рядовых ценителей твор-
чества С.А. Есенина, так и для специалистов. 

Сотрудник ИМЛИ Н.Ю. Шубникова-Гусева 
рассказала о редких материалах из рукописно-
го наследия поэта. Это две записки, которые он 
написал, готовя свое собрание стихотворений, 
они помещены в Полное академическое собрание 
сочинений С.А. Есенина. Известен и еще один до-
кумент, интересный для истории РГБ. Это отно-
шение, которое Госиздат выдал Есенину, с прось-
бой о записи поэта в особый отдел Румянцевской 
библиотеки для поиска нужных ему произведений 
и изданий. Огромное значение выставки в РГБ, 
которая открывала Есенинские дни в Москве, от-
метил сотрудник ИМЛИ М.В. Скороходов. Говоря 

Экспонаты выставки

БВ
77



БВ
78

БВ
Есенину
посвящается…

об уникальности Есенинских материа-
лов, собранных в фондах РГБ, он под-
черкнул их обилие и разнообразие имен-
но в фондах нашей Библиотеки. 

Члены Есенинского общества «Ра-
дуница», существующего уже 25 лет, 
рассказали о выставке в Есенинской 
библиотеке в Москве, а также о первом 
издании музыкальных произведений 
на стихи С.А. Есенина — двух романсах 
композитора А.Н. Александрова, один 
из которых был написан в день рожде-
ния поэта 3 октября 1924 года. 

Подводя итог выступлениям на открытии выставки, Л.Н. Тихонова 
отметила колоссальное количество сайтов в Интернете, посвященных 
С.А. Есенину, а также сказала несколько слов о переводах его стихов на 
иностранные языки. Практически невозможно перевести их с русского 
на любой другой язык и сохранить при этом всю поэтическую тонкость 
оригинала. В заключение сотрудники ИМЛИ пригласили всех присут-
ствовавших на Международный научный симпозиум «Сергей Есенин: 
Диалог с XXI веком», состоявшийся в Москве, Рязани и на родине поэта, 
а также на Есенинский праздник поэзии, который проходит в Констан-
тинове в день рождения поэта.

Е.А. Татаринова,
заместитель заведующего отделом

организации выставочной работы 
Российской государственной библиотеки

Фото А.В. Калинкиной, О.П. Солдаткиной

Памятник С.А. Есенину
(скульптор А.А. Бичуков)

Дом, где родился и жил С.А. Есенин
(с. Константиново, Рязанская обл.)
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Объявлены лауреаты Премий ЮНЕСКО за распро-
странение грамотности 2010 г.

Ереван провозглашен Книжной столицей мира 
2012 г.

• СЕКЦИИ И ДРУГИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ИФЛА

Секция каталогизации
Франк Фёрстер. Библиографический и универ-

сальный доступ: письменные исторические источники 
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ной библиотеки

55Международный 
контент



80

БВ

БВ
Всемирный 
библиотечный 
и информационный 
конгресс ИФЛА-2010 

10—15 августа 2010 г. в г. Гётеборге ( Швеция) прошла 
76-я Генеральная конференция и заседание Генеральной Ас-
самблеи Международной федерации библиотечных ассоциаций 
и учреждений. Поскольку из-за финансовых проблем Правле-
ние ИФЛА приняло решение перенести Конгресс из Брисбена 
(Австралия) в Гётеборг, подготовка к мероприятию проходила 
в предельно сжатые сроки. Тем не менее, все участники конфе-
ренции отметили ее безупречную организацию.

В выступлении на открытии Конгресса Президент ИФЛА 
Эллен Тайс заявила: «Швеция глубоко предана интересам 
ИФЛА. Организации и учреждения этой страны всеми способа-
ми поддерживают библиотечное дело. Чтобы понять, насколь-
ко крепки отношения между Швецией и ИФЛА, достаточно 
вспомнить о щедрых грантах, которые Шведское агентство по-
мощи (SIDA) выделяет в течение многих лет, а также о том, что 
уже почти два десятилетия на ее территории, в университете 
Упсала, располагается офис IFLA/ALP. Благодаря программе 
ALP Швеция и SIDA имеют представительство во многих раз-
вивающихся странах мира. Вклад SIDA в развитие библиотеч-
ного дела в развивающихся странах трудно переоценить. Зная 
долгую общую историю и традиции Швеции и ИФЛА, мы не 
были удивлены тем, что, несмотря на весьма сжатые сроки, 
Швеция смогла принять нынешний Конгресс. От своего имени 
хочу выразить искреннюю признательность Национальному 
комитету Швеции за высокую оперативность, уверена, что и 
участники Конгресса благодарны нашим шведским коллегам 
за их работу. Перенос места проведения Конгресса в Гётеборг 
поставил перед Национальным комитетом и библиотечным 
сообществом Швеции множество сложных вопросов. От имени 
ИФЛА выражаю благодарность за их героические усилия и 
труд в деле организации нынешнего Конгресса в такое рекорд-
но короткое время. Они действительно сделали все для того, 
чтобы Конгресс прошел успешно». 

По предварительным подсчетам в Конгрессе приняли уча-
стие около 3,5 тыс. человек, состоялось более 160 заседаний, 
около 150 стендовых заседаний.

Национальный комитет принял решение поддержать Пре-
зидентскую тему — «Библиотеки как двигатели доступа к зна-
ниям» — на фоне главной темы Конгресса «Открытый доступ к 
знаниям: поддержка устойчивого прогресса». Этот выбор был 
обоснован тезисом о том, что «доступ к знаниям отворяет дверь 
в мир воображения и творчества, и прогресс отдельно взятого 
человека ведет к прогрессу всего общества».

Все доклады и сообщения были представлены в соответ-
ствии с пятью тематическими блоками: открытый доступ и 
электронные ресурсы; политика, стратегия и пропаганда; 
обслуживание и доступ, управляемый пользователями; меха-
низмы и методы; идеи, инновации, предвидение нового.

ИФЛА-2010



Основным предметом обсуждения на сессии 
стали вопросы доступа к знаниям, в первую оче-
редь — вопросы открытого доступа, а также про-
блемы, мешающие или способствующие такому 
доступу. Особое внимание участники уделили рас-
ширению диапазона взаимодействия библиотек с 
научным сообществом, представители которого 
могут, с одной стороны, участвовать в формирова-
нии электронного контента, с другой — быть его 
пользователями.

Выбор темы Конгресса обусловлен тем, что 
доступ к знаниям, по мнению многих, открывает 
путь для созидания и самовыражения, что, по 
сути, дает импульс развитию как конкретной лич-
ности, так и общества в целом. 

Выступления концентрировались вокруг сле-
дующих постулатов: свободный доступ к знаниям 
равносилен свободе слова; доступ к знаниям долж-
ны иметь все граждане, вне зависимости от места 
нахождения, географического расположения, а 
также физических возможностей (имеются в виду 
инвалиды и люди, испытывающие трудности с 
чтением); пользователь может одновременно быть 
автором инновационных идей и знаний; открытый 
доступ способствует формированию других знаний 
и обеспечивает баланс между законом об авторском 
праве и праве на получение информации.

Некоторые доклады имели характер декла-
раций, в других — на конкретных примерах по-
казывалось, как можно достичь желаемого влия-

ния библиотек на развитие общества и как в ряде 
случаев это делается.

Несмотря на то, что вопросы открытого досту-
па к научному и гуманитарному знанию были вы-
несены на повестку дня Конгресса, однозначного 
определения этого понятия до сих пор нет. Об этом 
свидетельствует резолюция сателлитного заседа-
ния, состоявшегося 9 августа 2010 г., призывающая 
ИФЛА принять определение, данное в Берлинской 
декларации, а также выработать стратегию сво-
их действий в сфере открытого доступа. На Сессии 
ИФЛА со всей очевидностью было продемонстри-
ровано два подхода. С одной стороны, открытый 
доступ понимается как беспрепятственный доступ 
к электронным ресурсам, с другой — как свободный 
доступ к научному контенту, включающему в себя 
результаты конкретных научных исследований, 
первичные данные, мультимедийные данные. (Из-
вестно, что в основу этого понятия в свое время была 
положена идея открытых архивов.)

Открытый доступ предполагает взаимообмен 
между создателями научных знаний и храните-
лями культурного наследия, что, в свою очередь, 
влечет за собой установление определенных прав 
на использование контента. С разной степенью 
подробности эти вопросы обсуждались на заседа-
ниях ряда секций ИФЛА.

Если обобщить многие выступления на кон-
ференции, то в качестве первоочередных задач 
библиотек многие специалисты видят распростра-

Конгресс-центр г. Гётеборга — место проведения Форума
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нение информации на основе инноваций и корпоративного подхода; формирова-
ние и распространение знаний в информационной среде, где библиотека может 
и должна играть лидирующую роль.

Провозглашенное ИФЛА лидерство библиотек в информационной среде 
в ряде случаев умозрительно и, к сожалению, ничем конкретно не подтверж-
дается. Тем не менее, определились механизмы, которые в той или иной сте-
пени должны способствовать повышению значимости библиотеки в обществе. 
Многие выступающие, участники ИФЛА, представители западноевропейских 
библиотек, считают, что таким механизмом является отстаивание интересов 
библиотек в различных слоях общества (начиная от рядовых пользователей и 
кончая властными структурами), от которых зависит жизненно важные для 
библиотек решения. Основная цель деятельности в этом направлении — убедить 
государственные структуры, обеспечивающие финансовую поддержку, в необ-
ходимости активного существования и трансформации библиотек, влияющих 
на развитие общества.

Важным механизмом развития на современном этапе предложено считать 
как влияние самой библиотеки на устойчивое развитие общества, так и влияние 
на библиотеку внешних факторов. Среди них называются: изменение требова-
ний и запросов исследователей к информации, ориентированность пользовате-
лей на получение знаний, возрастание активности исследователей в вопросах 
создания информации и формирования знаний, интенсивное внедрение новых 
информационных технологий, бурное вторжение и наступательное развитие 
коммуникативных электронных сетей, электронных ресурсов.

Исходя из этого основные направления исследований, проводимых ев-
ропейскими библиотеками (или по заявке библиотек), связаны со следующей 
тематикой: 

• информационная деятельность библиотек; 
• проблемы чтения, в том числе обращение к электронным изданиям;
• библиотечное образование; 
• социальная эффективность библиотечной деятельности; 
• изменение запросов пользователей и требований к библиотечному сер-

вису.
На заседании Комитета национальных библиотек (НБ) их представители 

дали подробную характеристику своей деятельности за последний год. Многие 
библиотеки, например НБ Австралии, фокусируют свою деятельность на тех 
направлениях, которые научно обоснованы и отвечают реалистическим ожида-
ниям. Они ставят перед собой долгосрочные задачи, опираясь на партнерство и 
формирование новых информационных навыков у пользователей.

Приведем некоторые данные. В Национальной библиотеке Латвии в два 
раза увеличилось число пользователей. Это объясняется тем, что в связи с кри-
зисом население не имеет достаточных возможностей использования Интернета. 
Библиотека — единственное место, где Интернет в финансовом отношении до-
ступен всем гражданам. В Польше 40% библиотек не имеют доступа в Интернет, 
в сельской местности и малых городах библиотеки посещает 29,5% населения. 
Эти данные в значительной степени отражают положение библиотек в странах 
Восточной Европы. 

Национальная библиотека Британии в 2009 г. выступила инициатором 
создания Коалиции исследований в области библиотечной и информационной 
науки (Library and Information Science Research Coalition — LIS Coalition). В нее 
входят пять членов, в том числе Институт подготовки специалистов библиотеч-
ного и информационного профиля (CILIP) и ряд комитетов. Миссия Коалиции 
состоит в обеспечении координации исследований, определении стратегического 
подхода в разрешении проблем библиотечной сферы на территории Великобри-
тании. Деятельность Коалиции направлена на сбор информации о перспективах 
и результатах исследований в информационно-библиотечной сфере, стимулиро-
вание диалога между исследователями, помощь во внедрении результатов ис-
следовательской работы, стимулирование практиков заняться научными иссле-
дованиями и пр. Предполагается, что деятельность Коалиции, способствующая 
обеспечению доступа к результатам научных библиотечно-информационных 
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исследований, будет играть важную роль в Вели-
кобритании.

Этот опыт могли бы использовать националь-
ные библиотеки в рамках Совета сотрудничества, 
для обеспечения координации научных исследо-
ваний в России, продвижения полученных ре-
зультатов исследовательской работы и т. д. 

На заседании Комитета национальных би-
блиотек и Комитета по авторским правам и другим 
юридическим вопросам (CLM) рассматривались 
проблемы открытого доступа и вызовы, с которы-
ми встречаются национальные библиотеки.

Интересно было выступление O. Шарбонно — 
члена Некоммерческой организации по предостав-
лению лицензий на передачу авторского права в 
Канаде (Creative Commons). Докладчик обратился 
к вопросам открытого доступа, находящегося под 
давлением законов об авторском праве, примени-
тельно к национальным библиотекам, при этом 
акцент был сделан на моделях, предлагаемых этой 
организацией. Лицензирование оцифрованных 
документов, предназначенных для открытого до-
ступа, рассматривается как помощь национальным 
библиотекам. Открытый доступ без соответствую-
щего лицензирования порождает ряд проблем, си-
туация обостряется, когда документы попадают в 
открытые коммуникационные сети. О. Шарбонно 
дал подробное описание осуществления лицен-
зирования. Значительную часть выступления он 
уделил вопросам исключений и ограничений, в 
том числе для библиотек. Затрагивалась ситуация, 
когда национальные библиотеки выступают в ка-
честве издателей. В таком случае исключения, ка-
сающиеся авторского права, на них не распростра-
няются, особенно, если публикации представлены 
в электронной форме. Лицензии Creative Commons 
позволяют автору исследования действовать и как 
издатель, и как потребитель, и как хранитель соб-
ственного творения. 

На заседании Комитета национальных би-
блиотек и Комитета по авторским правам и дру-
гим юридическим вопросам еще раз были пред-
ставлены Принципы исключений и ограничений 
в авторском праве для библиотек и архивов (см.: 
http://www.ifla.org/publications/statement-of-
principles-on-copyright-exceptions-for-libraries-
and-archi).

На заседании редакционного комитета «IFLA 
Journal» обсуждались количественный состав 
Комитета и возможности привлечения к работе 
некоторых авторов, чьи статьи опубликованы в 
журнале, а также проблема улучшения качества 
публикаций. С этой целью рекомендовано публи-
ковать статьи, не только предложенные секциями, 
но и рекомендованные членами редакционного ко-
митета. Рассматривался вопрос об аннотациях к 
статьям на различных языках. Предложено перед 

статьей помещать аннотацию только на англий-
ском языке, аннотации на других языках делать 
только для электронной версии журнала.

Традиционно в преддверии начала Конферен-
ции состоялось заседание представителей библио-
тек России и СНГ, в котором приняли участие поч-
ти 70 человек. Президент Российской библиотеч-
ной ассоциации (РБА) В.Н. Зайцев посвятил свое 
выступление итогам Всероссийского библиотечно-
го конгресса: XV Ежегодной и V Отчетно-выборной 
сессий Конференции РБА (Томск, 16—21 мая 
2010 г.); президент Библиотечной Ассамблеи Ев-
разии (БАЕ) Р.С. Мотульский рассказал о деятель-
ности БАЕ за прошедший период; генеральный 
директор Российской государственной библиотеки 
(РГБ) А.И. Вислый выступил по актуальнейшей 
проблеме авторского права применительно к би-
блиотекам; директор Государственной публичной 
научно-технической библиотеки России (ГПНТБ 
России) Я.Л. Шрайберг проинформировал о про-
ведении специального заседания ИФЛА «Управ-
ление библиотечными ассоциациями» в рамках 
Крымской конференции (2011); Е.И. Кузьмин 
сообщил о своем избрании председателем Меж-
правительственного совета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех»; заместитель генерально-
го директора РГБ Л.Н. Тихонова посвятила свое 
сообщение деятельности Русскоязычного центра 
ИФЛА  — штаб-квартиры БАЕ.

В ходе Конгресса состоялось ежегодное за-
седание Конференции директоров национальных 
библиотек (CDNL). Россию на заседании представ-
ляли директора трех национальных библиотек: 
А.И. Вислый (РГБ), В.Н. Зайцев (РНБ) и А.П. Вер-
шинин (Президентская библиотека им. Б.Н. Ель-
цина). В ходе заседания был принят протокол 
предыдущей встречи в Милане (август 2009 г.), а 
также состоялись выборы в Исполнительный ко-
митет CDNL. Председателем Исполнительного ко-
митета избран Джон Цебе, Генеральный директор 
НБ ЮАР, вице-председателями — Линн Бриндли, 
директор Британской библиотеки, и Нгян Лех 
Чох, директор НБ Сингапура и заместитель ис-
полнительного директора Национального библио-
течного совета Сингапура. Обсуждались вопросы 
стратегии деятельности ИФЛА, также в повестку 
дня был включен вопрос, касающийся проекта НБ 
Новой Зеландии «Глобальные библиотеки», созда-
ние Латиноамериканской цифровой библиотеки, 
роли национальных библиотек в продвижении 
грамотности и открытого доступа.

Л.Н. Тихонова, 
заместитель генерального директора 

Российской государственной библиотеки, 
кандидат филологических наук

Фото А.Ю. Самарина
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Сохраним 
прошлое 
для будущего: 
цифровая 
библиотека 
Национальной 
библиотеки 
Австрии

В статье раскрыты следующие аспекты 
деятельности Национальной библиотеки (НБ) 
Австрии: оцифровывание информации, начавше-
еся в конце 1990-х гг. с карточного каталога и его 
размещения в Интернете; оцифровывание спец-
фондов и архивных фондов, национальной перио-
дики (проект ANNO), законодательных актов и 
парламентских документов ALEX; размещение в 
Интернете книжного фонда XIV—XIX вв. («Aus-
trian books online») в рамках государственно-
частного партнерства с Google; сбор сетевых 
публикаций и создание архива австрийских 
веб-страниц. В рамках проекта Europeana НБ 
Австрии участвует в проектах EuropeanaTrav-
el4 и EuropeanaConnect3.

Ключевые слова: Национальная библиоте-
ка Австрии, Австриийские книги онлайн, оциф-
ровывание, Google, Europeana, ANNO, ALEX, 
веб-архивы, сетевые публикации, цифровые 
библиотеки.

Н
ациональная библиотека Австрии явля-
ется информационным и научно-исследо-
вательским центром, а также институтом 

памяти и центром образования и культуры Ав-
стрии.

В качестве информационного центра НБ 
Австрии предоставляет пользователям доступ к 
своим фондам, насчитывающим около 8 млн объ-
ектов, и разнообразные услуги, включая доступ к 
внешним источникам, помощь при поиске инфор-
мации и др. Неуклонно растет доля онлайновых 
услуг и увеличивается количество посещений веб-
сайта НБ Австрии (в настоящее время оно состав-
ляет 45 млн посещений в год).

НБ Австрии, ведущая научные исследования, 
поддерживает тесные связи с другими научно-

Йоханна Рахингер,
генеральный директор 

Национальной библиотеки 
Австрии

Статья подготовлена по материалам лекции, состо-

явшейся в Российской государственной библиотеке 

16 сентября 2010 года.



исследовательскими институтами (в том числе на 
основании финансируемых Евросоюзом проектов) 
и принимает участие в многочисленных проектах 
в области современных информационных и ком-
муникационных технологий. Наиболее значи-
мым среди них является проект Europeana, цель 
которого — создание объединенного цифрового 
библиотечного портала Европы.

НБ Австрии является центральной архивной 
библиотекой страны и, согласно Федеральному 
закону о музеях и музейном деле, Центром ду-
ховности и культуры Австрии. Как и другие на-
циональные библиотеки, она создает объемный 
и рассчитанный на долгосрочную перспективу 
архив всех национальных публикаций (с недав-
них пор в нем хранятся и национальные интернет-
публикации). 

В качестве центра образования и культуры 
НБ Австрии считает своей задачей предоставле-
ние доступа к информации широким слоям чита-
телей. Решению этой задачи служит возможность 
получения доступа к оцифрованному фонду. 

Деятельность цифровой библиотеки 
НБ Австрии

Оцифровывание каталогов. Еще в конце 
1990-х гг. НБ Австрии сделала решительный шаг 
в сторону оцифровывания путем сканирования 
существующих карточных каталогов и их разме-
щения в Интернете. Таким образом, пользователи 
всего мира получили доступ к каталогам печатных 
изданий. Поскольку возможность ведения поиска 
по отсканированным карточкам отсутствовала, 
следующим логическим шагом стала их интегра-
ция в библиотечную систему «Aleph500». 

Существенной мерой по улучшению функций 
поиска по фондам стала интеграция всех доступ-
ных на тот момент онлайн-каталогов в поисковом 
шаблоне.

Уже че-
рез несколько 
месяцев НБ 
Австрии смо-
жет предла-
гать интегрированный поиск по всем своим фондам 
(каталогам, базам данных и пр.). Для реализации 
этой возможности необходимо использование та-
кой поисковой системы, которая обеспечила бы 
дифференцированную обработку запросов. Новый 
единый каталог будет обладать удобным шаблоном 
для поиска информации, напоминающим поиско-
вые шаблоны в Интернете. 

В целях создания упрощенного доступа к 
статьям в сборниках уже несколько лет ведется 
обработка статей путем сканирования, перевода 
и интегрирования оглавлений в онлайн-каталог. 
Количество читателей данных сборников посто-
янно растет.

Оцифровывание архивов. После заверше-
ния оцифровывания каталогов следующим логи-
ческим шагом стало оцифровывание отдельных 
групп документов архивных фондов.

Как правило, проекты по оцифровыванию 
архивного фонда преследуют две цели: с одной 
стороны, они направлены на упрощение исполь-
зования информации и получения доступа к ней, 
а с другой — на спасение документов, находящих-
ся под угрозой разрушения из-за повреждения 
бумаги (после оцифровывания читатели будут 
работать исключительно с электронными доку-
ментами). Особое внимание уделяется опублико-
ванным и созданным в Австрии произведениям 
и объектам, содержание которых имеет отноше-
ние к Австрии. Они являются необходимыми для 
коллекций исторических объектов библиотеки и 
пользуются большим спросом у пользователей (к 
ним относятся, например, газеты). 

Программа по оцифровыванию включает в 
себя массовое оцифровывание, оцифровывание 

Здание Национальной библиотеки Австрии в Вене. Парадный зал 
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специальных фондов в рамках проектов и оцифровывание «по требованию».
В 2003 г. НБ Австрии запустила проект ANNO — первую инициативу 

по массовому оцифровыванию национальной периодики 1700—1938 годов. 
Каждый год прибавляется по одному миллиону страниц, в настоящий момент 
в режиме онлайн доступны 6 млн страниц, которые ежедневно просматривают 
около 1500 пользователей, заходя на веб-сайт НБ Австрии. Круглосуточный 
режим работы виртуального читального зала позволяет читателям всего мира 
без всяких ограничений знакомиться с культурным наследием Австрии и исто-
рическими источниками, тем самым делая их общественным достоянием. 

Другие проекты по массовому оцифровыванию, один из которых называ-
ется ALEX, касаются исторических законодательных актов, парламентских 
материалов и юридических журналов. В рамках других проектов были оциф-
рованы и документированы 100 тыс. фотографий и 186 тыс. исторических 
документов из НБ Австрии. 

«Австрийские книги онлайн». НБ Австрии является одной из первых на-
циональных библиотек в мире, которая планирует полностью оцифровать и 
разместить в Интернете книжный фонд XVI—XIX вв., представляющий собой 
один из пяти крупнейших в мире фондов книг данного исторического перио-
да. Проект осуществляется в рамках государственно-частного партнерства с 
Google. Всего будут оцифрованы около 400 тыс. произведений, на которые не 
распространяется авторское право. Бесплатный и неограниченный доступ к 
ним предоставляет цифровая библиотека НБ Австрии и сервис «Поиск книг» 
компании Google. К этим же произведениям обеспечит доступ и европейская 
цифровая библиотека Europeana.

Помимо НБ Австрии в проекте принимают участие и другие известные 
библиотеки, в том числе библиотеки Гарварда, Стэнфорда и Оксфорда, а также 
Государственная библиотека федеральной земли Бавария, которые уже со-
трудничают с Google в рамках программы «Книги Google». Компания Google 
финансирует оцифровывание около 120 млн страниц, а НБ Австрии берет 
на себя расходы на подготовку книг, а также их хранение и предоставление 
свободного доступа к цифровым копиям через свою цифровую библиотеку. 
Поскольку отпадет необходимость в использовании оригиналов произведений, 
оцифровывание сохранит драгоценный фонд книг.

Оцифровывание специальных фондов. В архиве НБ Австрии имеется око-
ло 22 тыс. аналоговых аудиодокументов, общая продолжительность воспроиз-
ведения которых составляет около 30 тыс. часов. Из-за хрупкости носителей 
им угрожает разрушение. Многие из записей, являющиеся единственными 
экземплярами, составляют культурное наследие Австрии.

С 2007 г. НБ Австрии реализует программу по оцифровыванию инфор-
мации с звуконосителей, находящейся под угрозой исчезновения. Цель про-
граммы — долговременное архивирование цифровых данных, поскольку воз-
можность воспроизведения информации с аналоговых звуконосителей может 
быть утрачена в ближайшем будущем. 

Очередной широкомасштабный проект связан с оцифровыванием 80 тыс. 
плакатов из коллекции НБ Австрии, которые также доступны в Интернете. 

В рамках других проектов были оцифрованы инкунабулы, папирусы, 
листовки революции 1848 г., фотографии знаменитых глобусов, первых изда-
ний и книг австрийских авторов, а также журналов, посвященных Женскому 
движению. 

Оцифровывание «по требованию». По желанию пользователей в начале 
2009 г. микрофильмирование было заменено оцифровыванием. Теперь поль-
зователи могут заказать цифровую копию каждого объекта, если степень со-
хранности объекта это позволяет. 

Публикации в сети и веб-архивирование. Создание полного собрания и хра-
нение всех отечественных публикаций — это важная часть культурной памяти 
страны. В большинстве стран мира существуют законы о передаче публикаций в 
национальные библиотеки (законы об обязательном экземпляре документов) в це-
лях долгосрочного сохранения национального культурного и научного наследия. 
Поэтому все виды средств массовой информации должны сдавать обязательный 



экземпляр документов; это же относится и к интер-
нет-публикациям. 

Основой для сдачи обязательного экземпляра 
в Австрии является поправка к Закону о сред-
ствах массовой информации, которая вступила 
в силу 1 марта 2009 года. В соответствии с ней 
НБ Австрии уполномочена проводить сбор сете-
вых публикаций и создавать архив австрийских 
веб-страниц. До вступления в силу этой поправки 
избранные сетевые публикации, в том числе элек-
тронные журналы и книги, подлежали сбору и 
архивированию на основании отдельных соглаше-
ний с издательствами и другими учреждениями. 
С момента вступления в силу поправки к Закону о 
средствах массовой информации сдача цифрового 
экземпляра публикаций стала обязательной. 

Посредством веб-архивирования НБ Австрии 
намерена собрать и архивировать значительную 
часть национального интернет-пространства. Та-
ким образом, представленная в Интернете инфор-
мация, являющаяся ценным компонентом нацио-
нального культурного наследия, будет доступна 
даже в случае ее исчезновения из сети.

Отбор данных для архивирования осущест-
вляется путем сочетания либо комбинирования 
нескольких методов отбора.

Во-первых, это метод сбора по доменному 
признаку. На основании полного списка доменов, 
который ведет Центр регистрации доменов nic.at, 
собираются и сохраняются все находящиеся в до-
мене .at сайты (по состоянию на 28 декабря 2009 г. 
зарегистрировано 908 596 доменов .at, см.: http://
www.nic.at).  Кроме того, ведется отбор имеющих 
какое-либо отношение к Австрии веб-страниц 
других доменов высшего уровня. Как правило, 
отбор страниц, находящихся вне домена .at, осу-
ществляется вручную и является трудоемким 
процессом. Поэтому НБ Австрии разрабатывает 
автоматизированные системы по нахождению 
сайтов вне домена .at, которые имеют какое-либо 
отношение к Австрии. Большой объем данных 
(несколько терабайт) и продолжительное время, 
необходимое для учета веб-страниц (для домена 
.at это несколько месяцев), ведет к тому, что от-
бор сайтов для архивирования осуществляется с 
ограничениями. Поэтому приоритетом является 
не полнота данных за какой-либо период, а сам 
факт их сбора. 

Во-вторых, проводится селективный отбор. 
Поскольку процесс архивирования доменов про-
исходит через большие промежутки времени, зна-
чительный объем информации, размещенной на 
часто обновляемых веб-страницах, не подлежал 
бы веб-архивированию при стандартном подходе. 
По этой причине производится отбор важных веб-
страниц по различной тематике (в том числе по 
СМИ, науке), требующий установки меньших ин-
тервалов времени для архивирования. Это позво-
ляет сохранить ежедневный контент веб-страниц 

газет для архивирования важной информации.
В-третьих, используется такой метод, как 

отбор событий. Обычно такой вариант отбора 
ориентирован на выборы (например, выборы в 
Национальный совет 2009 г.) или спортивные ме-
роприятия. Многие веб-страницы создаются толь-
ко на период актуальности соответствующего со-
бытия, поэтому отбор событий является важным 
дополнением к отбору доменов и селективному 
отбору. Средняя продолжительность существо-
вания веб-страницы составляет 44 дня, поэтому 
она может исчезнуть до проведения следующего 
отбора.

В целях архивирования всеобъемлющего и 
информативного образа национального интернет-
пространства НБ Австрии сочетает все три страте-
гии. К настоящему моменту подвергалась отбору 
информация о следующих событиях: Чемпионат 
Европы по футболу (2008), выборы в Националь-
ный совет (2008), выборы в Европарламент (2009). 
В сентябре 2009 г. начался первый отбор австрий-
ских доменов, в результате чего была собрана ин-
формация объемом около 7 терабайт.

Хранением и резервным копированием дан-
ных занимается Федеральный вычислительный 
центр, обладающий серьезным опытом обработки 
больших объемов данных. В помещении Феде-
рального вычислительного центра расположено 
главное хранилище данных правительства Ав-
стрии — важного и надежного партнера НБ Ав-
стрии. 

Сохранность данных обеспечивается благо-
даря проверке их целостности и возможности 
считывания. Данные хранятся в Федеральном 
вычислительном центре на жестких дисках, а 
также сохранены в качестве резерва на пленке. 
Дополнительная пленочная копия веб-архива 
хранится в Центральном резервном хранилище 
данных Правительства Австрии в качестве допол-
нительной гарантии безопасности в экстренных 
случаях. 

Закон о средствах массовой информации ре-
гламентирует условия использования данных: 
как правило, ими можно пользоваться исключи-
тельно в НБ Австрии и в других уполномоченных 
библиотеках.  

Инициативы в области оцифровывания 
данных на национальном 

и европейском уровнях

Проект «Объединение сайтов по культуре» 
предоставляет общий доступ к оцифрованным 
фондам австрийских музеев, библиотек и архи-
вов. Целью этого межведомственного проекта Фе-
дерального министерства образования, искусства 
и культуры и Федерального министерства науки 
и исследований является поддержание централь-
ного информационно-поискового портала оциф-
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рованных объектов и каталогов всех австрийских учреждений культуры. 
Стратегическая цель — предоставление широкому кругу пользователей 
доступа к культурному наследию Австрии с помощью новых технологий. 
Целевые группы посетителей сайтов по культуре — это ценители культуры 
и искусства, преподаватели, исследователи, школьники и студенты.

Кроме того, объединение сайтов будет поставлять оцифрованную инфор-
мацию в отношении культурного наследия Австрии в европейскую цифровую 
библиотеку Europeana.

Europeana — это наиболее крупномасштабный проект европейского 
уровня. Европейская комиссия в рамках инициативы «i2010» оказывает 
помощь и координирует усилия по созданию совместного европейского 
культурного портала, представляющего собой цифровую библиотеку, музей 
и архив. Многоязычный портал Europeana даст возможность поиска объек-
тов европейского культурного наследия всем европейским пользователям 
на их родном языке, минуя прямые посещения веб-сайтов самих музеев, 
библиотек и архивов. Несколько миллионов оцифрованных объектов из бо-
лее чем тысячи европейских учреждений культуры уже сейчас доступны на 
Europeana. Эти объекты представляют собой не только печатные материалы, 
но и оцифрованные документы, музыкальные файлы, фотографии, карты, 
картины и фильмы. 

Для НБ Австрии наиболее важными проектами, связанными с 
Europeana, являются проекты EuropeanaConnect3 и EuropeanaTravel4.

 EuropeanaConnect3 (http://www.europeanaconnect.eu), совместно с 
проектом Europeana v1.0, — это техническая реализация и пополнение 
Европейской цифровой библиотеки. До 2011 г. планируется завершение 
интеграции в Europeana 25 млн цифровых объектов (музыкальные файлы, 
фотографии, видеоматериалы, документы, книги) с многочисленных нацио-
нальных, локальных и тематических культурных порталов. Под руковод-
ством НБ Австрии также будут осуществлены разработка версии Europeana 
для мобильных терминалов, реализация многоязычной поисковой системы, 
создание удобных интерфейсов и реализация инновационных услуг, в том 
числе электронных книг по требованию. Предполагается подготовить свы-
ше 150 тыс. музыкальных файлов из европейских звуковых архивов для 
Europeana.

В рамках проекта EuropeanaTravel4 (http://www.europeanatravel.eu) 
НБ Австрии оцифровывает коллекции фотографий из фотоархива, звукоза-
писи из архива Австрийского собрания народных песен, а также коллекции 
журналов по туризму, путешествиям и этнографии. Впоследствии НБ Ав-
стрии передаст Europeana цифровые копии данных в рамках сотрудничества 
с Google. 

Некоторые выводы, связанные с перспективами на будущее:
• в качестве главных институтов памяти библиотеки по-прежнему 

будут обеспечивать долговременные хранение и сохранность ценных исто-
рических фондов, а также хранение новых цифровых источников;

• веб-архивирование станет привычным видом деятельности, архивная 
информация будет представлена на новых порталах;

• продолжится оцифровывание фондов и интегрирование цифровых 
копий и метаданных в общеевропейский портал с целью предоставления 
расширенного доступа к культурному наследию;

• пользователи смогут вести простой и интегрированный (по несколь-
ким источникам) поиск по метаданным и полным текстам с помощью про-
стой и интегрированной поисковых систем;

• большинство пользователей будет прибегать к услугам библиотеки 
в режиме онлайн.

На мой взгляд, важной задачей является наше собственное участие в 
будущем развитии, для чего нам необходима гибкость в разработке нового 
подхода к решению масштабных задач.
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66Ос мыс ле ние 
прошлого

Сколько дней труда, сколько ночей без сна, 

сколько усилий ума, сколько надежд и страхов, 

сколько долгих жизней усердного изучения вылиты 

здесь в мелких типографских шрифтах и стиснуты в 

тесном пространстве окружающих нас полок.

А. Смит

Библиотеки-юбиляры’2010

• 40 лет. — В 1970 г. основана Тувинская респу-

бликанская детская библиотека им. К.И. Чу-

ковского. Кызыл. Республика Тыва.

• 50 лет. — В 1960 г. основана Астраханская об-

ластная юношеская библиотека им. Б. Шахов-

ского.

• 75 лет. — В 1935 г. основана Башкирская ре-

спубликанская специальная библиотека для 

слепых. Уфа. Республика Башкортостан.

• 80 лет. — В 1930 г. основана Научная библиоте-

ка Московского государственного университета 

культуры и искусств.

• 110 лет. — В 1900 г. основана Центральная би-

блиотека № 112 им. А.С. Пушкина. Москва.

• 115 лет. — В 1895 г. основана Национальная 

научная библиотека Республики Северная 

Осетия—Алания. Владикавказ. Республика Се-

верная Осетия—Алания.
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Библиотека 
и время

Земская 
библиотечная 
статистика 
Уфимской 
губернии в XIX — 
начале ХХ века

В настоящее время в Российской Федерации 
проводится муниципальная реформа, при которой 
изучение опыта земств в области организации 
работы библиотек и других учреждений может 
способствовать более эффективной их совмест-
ной деятельности. Несмотря на большое количе-
ство публикаций о деятельности земств, органи-
зация статистической отчетности остается 
практически без внимания исследователей. В 
статье обобщены данные об организации стати-
стических исследований работы земских библио-
тек с использованием архивных материалов. 

Ключевые слова: земские библиотеки, уезд-
ная библиотечная сеть, библиотечная стати-
стика, книжные фонды, книгоиздание.

С
татистические исследования, проводимые 
в XIX — нач. XX в. в земских библиотеках, 
представляют интерес с точки зрения орга-

низации сбора информации, количества показате-
лей, анализа и публикации результатов исследова-
ний. В конце XIX в., когда отсутствовала система 
статистической отчетности, многие библиотеки с 
целью изучения читательских интересов и потреб-
ностей, динамики чтения, использования фонда и 
состава читателей проводили специально органи-
зованные наблюдения. Важным источником для 
изучения читателей и их интересов, соответствия 
библиотечных фондов запросам пользователей, 
путей и способов формирования общественного 
мнения о библиотеке, закономерностей библио-
течного чтения служат также опубликованные 
отчеты библиотек России. Проблемам разработки 
статистической отчетности и сбора статистических 
сведений уделялось серьезное внимание. 

Некоторые итоги изучения библиотечного 
чтения, состояния статистических исследований 
подведены в региональных исследованиях библио-
течного дела, проведенных в к. XIX — нач. XX в. 
Уфимской, Ярославской (1897), Вятской (1899) 
Владимирской (1899), Саратовской, Пермской 
(1900—1901), Вологодской (1902—1903) и др. 
земскими управами. Многие из них констатирова-
ли неудовлетворительное состояние оперативной 

Клара Ишбулдиновна 
Гибадуллина, 

заместитель директора 
Научного издательства 

«Башкирская энциклопедия»,
г. Уфа



библиотечной статистики и поставили на повестку 
дня вопрос введения единообразной статистики в 
региональном масштабе. Конкретные рекоменда-
ции по проведению статистического наблюдения 
содержатся в работах Н.А. Рубакина, в частности, 
в статье «Книжное оскудение», М. Суперанского 
«Как открывать и устраивать народные библиоте-
ки и читальни», Л.Б. Хавкиной «Библиотеки, их 
организация и техника», «По поводу статистики 
русских библиотек», в изданиях Петербургского, 
Московского, Харьковского комитетов грамотно-
сти. Образцы библиотечной отчетности с перечнем 
рассматриваемых вопросов приведены в работах 
Г. Фальборга и В. Чарнолусского. Многие библио-
теки проводили большую работу по сбору подроб-
ных сведений о своих читателях, включая данные 
о возрасте, поле, образовании, профессии, сослов-
ной принадлежности, вероисповедании, нацио-
нальности. Предпринимались попытки выявить 
конкретные читательские группы по ряду пара-
метров и обрисовать круг их интересов, парал-
лельно с этим проводился сбор сведений о степени 
обращаемости книг, относящихся к различным 
разделам фонда, а также данные, определяющие 
соответствие разных частей фонда уровню чита-
тельского спроса. Вручную создавались не только 
простые, но и перекрестные группировки, упоря-
дочивающие данные по двум, трем, четырем при-
знакам и характеризующие чтение пользователей 
в зависимости от их социально-демографических 
характеристик, от времени года (по месяцам) и 
даже времени суток. 

Вопросы статистического наблюдения в 
библиотеках, сбора статистических данных по 
читательскому составу рассматривались на 1-м 
Всероссийском съезде по библиотечному делу 
(1911). Резолюция съезда содержала положение 
о желательности выработки общих основ отече-
ственного делопроизводства, библиотечной отчет-
ности и библиотечной статистики для всех обще-
ственных библиотек, содержащихся на средства 
органов местного самоуправления, и введении 
этих основ в жизнь соответствующими постанов-
лениями на местном уровне. На Общеземском 
съезде по статистике народного образования 
(1913) были представлены, в частности, два до-
клада С.Ф. Серополко «Основные группировки 
данных о народных библиотеках» и «Форма отчет-
ности по народным библиотекам и читальням», 
в которых были предложены типовые формы до-
кументов для проведения статистического на-
блюдения.

В Российской империи Уфимская губернская 
земская управа была одной из самых деятель-
ных в области народного просвещения. К зем-
ской системе народного образования относились 
земские школы различного типа, земские би-
блиотеки (внешкольные учреждения). До при-
нятия «Правила о библиотеках» 12 июля 1912 г. 

существовала разветвленная сеть библиотек при 
училищах и школах, обслуживающих местное на-
селение [8, с. 23]; в соответствии с «Правилами…» 
были закрыты народные пришкольные библио-
теки. С 5 июля 1890 г. в соответствии с правила-
ми, принятыми Министерством внутренних дел 
Российской империи, библиотеки могли созда-
ваться не только при школах, но и в любых селе-
ниях с разрешения губернаторов. Это ускорило 
создание публичных библиотек. Еще в 1900 г. 
Уфимской губернской земской управой было при-
нято решение организовать центральные педаго-
гические библиотеки с целью создания условий 
для самообразования учителей, врачей и служа-
щих земства и повышения их квалификации. 
Уездным управам рекомендовалось работу этих 
библиотек координировать с местными библио-
теками или же, при невозможности иметь отдель-
ную библиотеку создавать фонд и вести отдель-
ный учет книг, книговыдачи и т. п. Отчетность 
по центральным педагогическим библиотекам 
передавалась в уездную, а затем в губернские зем-
ские управы и содержала сведения о читателях, 
книжном фонде, книговыдаче; по желанию чита-
телей для приобретения формировались списки 
книг [10, с. 16—17]. 

В Уфимской губернии всего насчитывалось 
1 428 школ, из них имели библиотеки внекласс-
ного чтения — 1 143, учительские — 1 277, на-
родные библиотеки — 385 школ (на 18 января 
1911 года) [1, с. 41]. В 1914 г. земская библиотеч-
ная сеть насчитывала 213 библиотек и состояла 
из центральных уездных библиотек, районных 
библиотек (1-го разряда), библиотек повышенного 
(2-го разряда) и низшего (3-го разряда) типов (см. 
табл. 1). Каждый уезд был разделен на районы с 
радиусом 12 верст и с численностью населения до 
15 тыс. жителей; районная библиотека создава-
лась «...в селениях, имеющия торговое или адми-
нистративное значение и являющиеся местными 
центрами» [4], в основном в волостных центрах. 
При этом библиотекарь районной библиотеки ис-
полнял обязанности заведующего внешкольным 
образованием района. Библиотеки повышенного 
типа учреждались в селениях с большим количе-
ством жителей и в них наблюдался спрос на кни-
ги; на 1 января 1915 г. насчитывалось 28 таких 
библиотек. Районные библиотеки и библиотеки 
2-го разряда предназначались для сельской ин-
теллигенции и для читателей с повышенным раз-
витием. Библиотеки низшего типа создавались 
вокруг районных библиотек, они заменили собой 
пришкольные народные библиотеки. На 1 января 
1915 г. насчитывалось 112 библиотек низшего 
типа. 

Основные библиотечные показатели, приве-
денные в различных отчетах и результатах опро-
сов и однодневных переписей [4—7, 10] можно 
отнести к основным группам: собственно библио-
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течные показатели, социально-демографические, этноконфессиональные, 
финансовые показатели (поуездные и по типам библиотек). 

К собственно библиотечным показателям относятся количество библиотек 
по уездам и по типам; количество подписчиков (читателей); объем и состав фон-
да, его движение. Интересен показатель количества селений обслуживаемых 
библиотекой, который можно назвать «плотностью библиотек»; он был в числе 
основных, и указывался перед числом читателей. По Уфимской губернии этот 
показатель в среднем составлял 9 селений на 1 библиотеку [6, с. 44—47]. 

Таблица 1

Общее количество земских библиотек в Уфимской губернии в 1914 г.

Уезды

Типы библиотек

всегоцентраль-
ные

районные
повышенного 

типа
низшего 

типа

Белебеевский 1 11 — 15 27

Бирский 1 13 4 30 48

Златоустовский 1 11 7 21 40

Мензелинский 1 12 4 15 28

Стерлитамакский 1 11 1 15 28

Уфимский 1 11 11 15 38

Итого 6 69 27 111 213

Проблемы комплектования библиотек решались следующим образом: би-
блиотеками на местах подготавливались списки книг, к 15 января они собира-
лись уездной земской управой, затем поступали в губернскую управу. К 1 марта 
списки после сверки с каталогом запрещенных книг передавались в земский 
книжный склад, который к 1 августа должен был разослать книги по библио-
текам. При заказе книг пользовались каталогом Харьковского губернского 
земства, списками лектора Уфимских курсов по внешкольному образованию 
А.А. Покровского, библиографическими бюллетенями. Причины исключения 
книг из фондов распределялись следующим образом: ветхость (около половины 
исключенных книг), утрата (до 20%), порча книг (до 10%) и др. Интересны 
также показатели, характеризующие массовую работу библиотек: проведение 
народных чтений, их количество и количество участников, формы привлечения 
читателей в библиотеку.

Структура социально-демографических показателей сохранилась почти 
без изменений до настоящего времени: половозрастная структура читателей, 
состав читателей по сферам занятости. Этноконфессиональные показатели 
дают характеристику национального состава читателей с указанием возраст-
ных групп, их размещение по уездам; конфессиональный состав читателей с 
указанием пола, возраста, социального статуса. Отдельной группой приводятся 
сведения об инородческих библиотеках. В отчетах библиотек широко исполь-
зовались графические методы (круговые диаграммы) [9, с. 45—46]. 

В земских библиотеках существовала обязательная финансовая отчет-
ность. Расходы на комплектование фонда (подписка), ремонт книг, причем 
обязательно указывалась средняя стоимость книг; расходы на зарплату би-
блиотекаря, содержание помещения и квартиры библиотекаря, приобретение 
мебели и библиотечной техники и др. Были разработаны формуляры сметы 
содержания библиотек; для составления смет на содержание библиотек и 
школ проводился ежегодный сбор сведений, включающий такие данные, как 
тип здания и его характеристики (отопление, освещение и др.), необходи-
мость в ремонте, мебель, объем книжного фонда, штат (образование, семей-
ное положение, жилье и др.). Так, например, в годовую смету содержания 
Байкинской районной библиотеки-аудитории Бирского уезда входили: жа-
лованье заведующего библиотекой С.А. Тарутина 5 400 руб., его помощника 
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А. Решетковой 3 600 руб., найм квартиры 1 200 руб. каждому, жалова-
нье сторожа 1 800 руб., отопление библиотеки (1 русская, 3 голландские 
печи) 1 250 руб., на мелочный ремонт, ремонт мебели и т. п. по 200 рублей. 
Сведения для составления смет библиотек обобщались и систематизирова-
лись в отделах народного просвещения уездных земских управ, на их основе 
составлялся бюджет на следующий год [11]. 

Основной статьей расходов библиотек были зарплата библиотекаря (до 
47% в библиотеках 1-го и 2-го разряда и 24% — 3-го разряда) и содержание 
помещения (до 33% во всех библиотеках). Расходы на комплектование 
и подписку периодических изданий составляли 17% в библиотеках 1-го, 
9,8% — 2-го и 33% в библиотеках 3-го разряда (см. табл. 2). Это объясняется 
тем, что библиотеки 3-го разряда только начали создаваться и на начальном 
этапе для них требовались новые книги.

Среди публикаций о деятельности земств в области народного образова-
ния есть документ об инициативе Уфимского земства о создании структуры 
по книгоизданию — товарищества на вере. Уфимская губернская земская 
управа провела опрос 359 уездных управ России и собрала данные о снабже-
нии книгами учреждений образования. Ею была обоснована необходимость 
создания земского книгоиздания и справочного бюро при ней, которое было 
призвано рецензировать книги и рекомендовать их для чтения посредством 
выпуска каталогов и др. 

Остро стояла проблема подготовки библиотечных кадров, обычно для 
набора библиотекарей объявлялся конкурс о вакансиях, обязательно требова-
лись рекомендации с прежнего места работы. Были организованы Уфимские 
курсы внешкольного образования с целью подготовки библиотекарей, среди 
лекторов отмечаются А.А. Покровский, Е.Ф. Проскурякова, Е.Н. Медынский 
[2, с. 3]. 

Обзор источников позволяет сделать вывод, что существовала система 
публикаций по библиотечной статистике в журналах «Школа и жизнь», 
«Библиотекарь», «Учитель и школа» и др. Кроме ежегодных отчетов о внеш-
кольном образовании, выпускались информационные бюллетени, каталоги 
библиотек, протоколы собраний и заседаний библиотечных советов и др. 
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С п е ц и а л и с т ы  В о л г о г р а д с к о й  О У Н Б 
им. М. Горького с 2009 г. трудятся над первым 
долгосрочным исследовательским проектом по 
изучению дореволюционной истории библиотек 
Волгоградской области. В основе исследования ле-
жит информационно-библиографическая работа 
по сбору и анализу документов и произведений 
печати XVII — начала XXI века. В статье ис-
пользованы собранные в рамках проекта мате-
риалы, отражающие развитие библиотечного 
дела Нижнего Поволжья, неразрывно связанного 
с просвещением и народным образованием данного 
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С
охранение истории и преемственности в би-
блиотечной профессии может стать толчком 
к новому витку развития библиотечной от-

расли. Ведь без прошлого нет будущего! В связи с 
этим с 90-х гг. ХХ в. на базе крупных библиотек и 
библиотечных факультетов вузов осуществляются 
различные исследовательские и издательские про-
екты, целью которых является воссоздание исто-
рии отечественного библиотечного дела в регио-
нах. За последние годы состоялись две междуна-
родные конференции, обобщающие опыт работы в 
данном направлении: «История библиотек сквозь 
века» (Санкт-Петербург, 2008) и «Библиотека в 
контексте истории» (Москва, 2009) [8].

Специалисты отдела краеведения Волго-
градской областной универсальной научной библи-
отеки им. М. Горького также осуществляют долго-
срочный исследовательский проект по восстанов-
лению истории библиотечного дела края. С 2009 г. 
они собирают коллекцию опубликованных и нео-
публикованных материалов для создания полно-
текстовой информационно-библиографической 
базы данных «Библиотечное дело Волгоградской 
области. Дореволюционный период».

Вера Юрьевна 
Зоткина,

ведущий библиограф отдела краеведения 
Волгоградской областной универсальной 

научной библиотеки им. М. Горького
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Исследовательская база проекта

В нижневолжском регионе имеется обширная коллекция дореволюци-
онной литературы, к сожалению, практически неизученная.

Волгоградские специалисты изучают источники, отражающие сведения 
о локализации библиотек на территории Царицынского и Камышинского уез-
дов, 14 волостей Актарского уезда Саратовской губернии; 2-го Донского, Усть-
Медведицкого и Хоперского округов Области войска Донского; Царевского и 
Черноярского уездов Астраханской губернии; 8 волостей Новоузенского уезда 
Самарской губернии [11]. В настоящее время уездный город Царицын преоб-
разился и стал городом-героем Волгоградом, а указанные территории входят 
в современные границы муниципальных районов Волгоградской области.

Разнообразные сведения по изучаемой теме сохранились: в журналах 
и докладах земских управ Саратова, Царицына, Камышина, Астрахани, 
Самары; в отчетах Общества содействия народному образованию в Области 
войска Донского и других войсковых документах, а также на страницах 
дореволюционных общепедагогических журналов «Вестник воспитания», 
«Образование», «Педагогический листок», «Русская школа» и других [1]. 
До установления советской власти деятельность библиотек в России рассма-
тривалась как часть внешкольного образования, а именно, как совокупность 
мер по повышению образовательного уровня населения (устройство и содер-
жание народных библиотек, организация народных чтений, организация 
книжной торговли и т. д.). Особую роль в народном образовании играли зем-
ские библиотеки, которые открывались и содержались на земские средства. 
Их основными видами были: земская публичная, земская народная (самая 
многочисленная разновидность), для земских служащих, учительская (фун-
даментальная), ученическая (школьная), сельскохозяйственная, медицин-
ская, научно-справочная, детская, передвижная (сумочная), уличная [7]. 
Библиотечной работой, в большинстве своем, занимались земские учителя. 
Соответствующие сведения сохранились в формулярных списках чиновников 
образования, а также в земских документах.

Царицын библиотечный

Принято считать, что начало развитию библиотечного дела в Цари-
цынском уезде Саратовской губернии было положено учреждением в 1888 г. 
Царицынской передвижной библиотеки [6, с. 1458]. Однако еще в XVIII в. 
жители немецкой колонии Сарепта (ныне Красноармейский район города-
героя Волгограда) имели свою публичную библиотеку [4].

В 1884 г., по данным дореволюционной газеты «Царицынский вестник», 
появилась идея организовать совместно с комитетом грамотности Вольного 
экономического общества первую публичную библиотеку Царицына (в уезд-
ном городе Саратовской губернии). «В то время земству никакие библиотеки 
и во сне не снились, — замечал корреспондент газеты. — Жуков исключитель-
но на свои средства положил начало существующей доныне земской библио-
теке». Илья Григорьевич Жуков — уроженец Курской губернии, в 1853—
1855 гг. был участником Крымской войны, побывал во французском плену, 
отбывал каторгу в Сибири за революционные настроения, с 1881 г. служил в 
Царицынской земской управе, продолжая свою нелегальную деятельность. 
Жуков стал не только инициатором создания библиотеки Царицынской зем-
ской управы, но и ее первым заведующим. В этой должности он проработал 
до конца своей жизни (умер в 1911 году) [9, с. 79—80].

Восстановить точные сведения о создании первой земской библиотеки го-
рода позволила исследовательская работа краеведа С.Л. Мухиной [9]. В статье 
другого волгоградского краеведа, Г.П. Самойлова, отмечалось, что 5 января 
1894 г. библиотеку в Царицыне открыла г-жа А.И. Апабелова. Читальня была 
платной, поэтому она была доступна только людям с достатком [10].

Городская публичная библиотека, учрежденная в 1896 г., должна была 
стать духовным и общественным центром Царицына. Вопрос о ее создании 



встал еще в 1895 г., но по различным причинам 
для читателей она распахнула двери только в ав-
густе (23 июля по старому стилю) 1900 г. в здании 
1-й пожарной части Царицына. Благодаря круп-
ным пожертвованиям царицынского мецената, 
купца В. Ф. Лапшина, и членов местного клуба 
(общественного собрания) и др., а также ассигно-
ваниям городской Думы, деньги на первоначаль-
ное обустройство библиотеки были собраны бы-
стро, но «на чисто формальной почве» открытие 
учреждения затянулось на годы. Первоначальный 
устав библиотеки, по которому посетители могли 
бесплатно читать книги и периодические изда-
ния, не был принят губернским начальством. По 
их убеждению, библиотека должна была взимать 
плату, и тогда именоваться публичной, или бес-
платно предоставлять cвои услуги и назваться 
народной. Ввиду этого читатели по абонементам 
за чтение на дому платили по 15 коп. в месяц, в 
библиотеке — 3 коп. с человека. Служащие го-
родского общественного управления и учащиеся 
городских начальных школ пользовались библио-
течной литературой бесплатно [12]. Библиотеку 
возглавил учитель начального училища Дмитрий 
Иванович Полянский.

Долгое время библиотека играла заметную роль 
в просветительской жизни Царицына. К  1917 г. 
ее книжное собрание составило около 8923 томов. 
Для города, где не было ни одного издательства, а 
местной художественной литературы практически 
не существовало, библиотечный фонд был просто 
необходим. Конечно же, огромный интерес у на-
селения был к развлекательной литературе (сон-
ники, рыцарские романы, детективы и т. д.), но не 
забывали они и произведения классиков, и литера-
туру прикладного характера (например, пособия, 
как вычислить лунное или солнечное затмение, 

варить мыло, морить клопов и т. д.). 
Справочники, учебники, карты, молит-
венники, художественная литература 
и многое другое наравне с подпиской на 
газеты и журналы не залеживалось на 
библиотечных полках [2, с. 180].

От основания Царицынской пу-
бличной библиотеки отсчитывает свою 
110-летнию историю Волгоградская 
областная универсальная научная би-
блиотека им. М. Горького, современный 
центр библиотечный жизни бывшего 
Царицынского уезда.

Уездное библиотечное дело

К концу XIX в. Саратовское губернское 
земство встало на путь поощрения уездного 
библиотечного дела и открыло в каждом уезде 
по «образцовой библиотеке». В Царицынском 
уезде первая «образцовая библиотека» была 

организована в 1895 г. в селе Большая Ивановка. 
К сожалению, Царицынская передвижная библио-
тека, положившая начало интенсивному развитию 
библиотечного дела в крае, к этому времени уже 
перестала существовать. Ее фонд превышал 1 тыс. 
экземпляров. Библиотека «передвигалась» между 
восемью пунктами уезда в зависимости от места 
расположения земских школ. Ответственность 
за сохранность библиотечного фонда возлагалась 
на школьных учителей. Однако земское собрание 
1895 г. «узрело неудобство передвижения библиоте-
ки» и распределило ее фонд между пятью школами 
наиболее многолюдных селений (Отрада, Ерзовка, 
Ольховка, Пролейка, Балыклей). В этих поселени-
ях в 1896 г. открылись первые сельские народные 
библиотеки (пять из восьми уездных). Таким обра-
зом, «в 1897 г. библиотечное дело в Царицынском 
уезде получило более или менее правильную орга-
низацию. Уездным земством были переработаны 
правила для народных библиотек, применительно 
к правилам 15 мая 1890 г.» [6, с. 1458].

В 1900 г. земство разработало план созда-
ния сети народных библиотек на средства фонда, 
организованного душеприказчиками русского 
книгоиздателя и просветителя Ф. Ф. Павленкова. 
Согласно плану, библиотеки должны были по-
явиться во всех поселениях, где имелись зем-
ские школы. На каждую выделялось по 100 руб. 
в год до тех пор, пока в ней не собирался фонд 
книг на сумму 300 руб., в дальнейшем на раз-
витие библиотеки давалось по 25 руб. ежегодно. 
Вознаграждение учителям-библиотекарям также 
составляло 25 рублей. В общих чертах установ-
ленные основы организации библиотечного дела 
сохранились в уезде до 1917 г. [6, с. 1458].

Всего с помощью Павленковского фонда в 
сельских поселениях Нижнего Поволжья удалось 
создать более сотни народных библиотек.

Обложки изданий 
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К 1912 г. в Царицынском уезде функционировали: земская библиотека 
(при земской управе по адресу: Царицын, ул. Московская, дом Кольмана); 
городская публичная библиотека (по адресу: Царицын, ул. Петровская, дом 
Кочанова) и 38 бесплатных народных библиотек (37 при земских школах 
и одна при Солодчинском двухклассном училище, открытые на основании 
Правила о народных библиотеках, утвержденного Министерством народного 
просвещения 28 февраля 1906 года) [3, с. 70, 110—111]. Для сравнения: в 
Камышинском уезде Саратовской губернии в тот же период было 56 народных 
библиотек, кроме того, уездные школы имели свои школьные библиотеки. 
Первая народная библиотека здесь появилась в 1892 г. (при земской больнице 
г. Камышина) [5, с. 73].

Развитие библиотечного дела в нижневолжском крае зависело от расши-
рения школьной сети, так как большинство библиотек не имело собственных 
помещений и квалифицированных специалистов. Функции библиотекарей 
выполняли учителя. Работа проходила в помещениях, мало приспособленных 
под нужды библиотеки: в классных комнатах, церковных сторожках, помеще-
ниях волостного правления, частных домах, больницах и т. д. Финансирование 
отрасли осуществлялось за счет выделяемых земствами и Министерством на-
родного просвещения небольших средств. Несмотря на бытовые и финансовые 
трудности, библиотечное дело развивалось, являясь перспективным направ-
лением народного просвещения начала ХХ века.
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Мир, открытый каждому
Главная библиотека Красноярского края 
отметила 75-летний юбилей

2010 год — юбилейный для Государственной универсальной научной би-
блиотеки (ГУНБ) Красноярского края. В этом году ей исполнилось 75. В июне 
1935 г., после образования Красноярского края (1934 г.), краевой комитет ВКП(б) 
и крайисполком приняли в числе первых решение о создании краевой публичной 
библиотеки. 

Основой стали фонды Ени-
сейского губернского книгохра-
нилища, созданного на базе на-
ционализированных и взятых 
под охрану государства обще-
ственных и частных библиотек 
губернии, в том числе коллек-
ция известного русского библио-
фила Г.В. Юдина (около 10 тыс. 
экз.). В 1922 г. книгохранилище 
было присоединено к музею на 
правах особого отдела, а спустя 
13 лет передано краевой библио-
теке с фондом в 250 тыс. книг. 
К моменту открытия (25 марта 
1936 г.) к выдаче читателям 
были доступны 50 тыс. изданий. 
В первый год работы в библиоте-
ку записались 4 446 читателей, 
книговыдача составляла более 
100 тыс. изданий.

В настоящее время ГУНБ входит в число крупнейших региональных библио-
тек страны. Здесь сформировано универсальное по содержанию собрание отече-
ственных и зарубежных документов — более 4 млн экземпляров. Фонды редких из-
даний (более 22 тыс. экз.) составляют коллекции рукописей, старопечатных книг, 
изданий гражданской печати XVIII в., прижизненных изданий писателей XIX в., 
редких периодических изданий, листовок и др. Фонд краеведческих документов 
превышает 100 тыс. ед. хранения. Библиотека располагает почти двухмиллионным 
фондом нормативно-технической документации, в том числе уникальным фондом 
описаний изобретений (патентов). 

Ежегодно библиотеку посещают свыше 300 тыс. человек, которым выдает-
ся более 2 млн экз. документов. Сегодня это полифункциональное учреждение, 
представляющее собой информационный, образовательный, досуговый центр и 
являющееся площадкой для самореализации своих многочисленных читателей, 
которых насчитывается около 60 тысяч. Для библиотек края ГУНБ является ко-
ординационным и методическим центром. 

В дни юбилея библиотеки был устроен праздник для читателей, друзей, коллег 
и партнеров, для жителей Красноярска и Красноярского края. Юбилейные меро-
приятия проходили вне стен библиотеки — в одном из крупнейших выставочно-
деловых центров города. В конференц-зале прошла международная научно-
практическая конференция «VI Юдинские чтения», а на территории более 1200 м2 
была организована книжно-иллюстративная выставка «Открытый мир». Ее цель — 
показать значение информационных ресурсов библиотеки для нынешнего и буду-
щего поколений, представить ее как мир, открытый для людей разных социальных 
и возрастных групп, как территорию науки, образования, культуры и общения.

Единое творческое пространство книжно-иллюстративной экспозиции было со-
ставлено из пяти больших разделов: «Библиотека в контексте истории», «Библиотека 
и читатель», «Библиотека и писатель», «Территория общения», «Библиотечное со-

Здание 
библиотеки
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звездие». Посетителям выставки демонстрировалось более 5 тыс. изданий (на-
чиная с XVII в.) — от рукописей до электронных книг. Атмосферу прошлых лет 
создавали инсталляции из предметов библиотечного интерьера первой половины 
XX в., в том числе знаменитой Юдинской библиотеки, а также редкие документы 
и фотографии. Красноярский краевой краеведческий музей предоставил экспо-
наты из своих фондов.

Огромный интерес красноярцев и гостей города вызвали книжные рарите-
ты: прижизненные издания писателей прошлых веков, книги с автографами из-
вестных лиц, литература, запрещенная в советское время. Посетители выставки 
ознакомились с лучшими научными, деловыми, справочными изданиями, при-
обретенными библиотекой за последние годы, а также с книгами по искусству и 
на иностранных языках, образцами продукции красноярских издательств. Их 
можно было читать прямо на выставке. 

Экспозиция работала в течение пяти дней и привлекла внимание многих 
красноярцев. На интерактивной площадке «Территория общения» ежедневно 
проходили различные мероприятия — презентации клубов библиотеки и новых 
книг, литературные обзоры, викторины и конкурсы, встречи с красноярскими 
писателями. Мастер-классы «Информационный максимум», «Виртуальное 
путешествие с библиографом по ресурсам Интернета», «Проверь свои ком-
пьютерные знания и получи сертификат!» позволили в полном объеме про-
демонстрировать современные библиотечные информационные технологии. 
В кинозале можно было посмотреть фильмы по искусству, а в уголке творца — 
воспользоваться мольбертом и красками. Всего за пять дней на интерактивных 
площадках прошло около 40 мероприятий, по выставке проведено 120 экскур-
сий. Экспозицию посетило в общей сложности более 7 тыс. человек.

Особым вниманием посетителей пользовался раздел, посвященный 
Г.В. Юдину — известному красноярскому библиофилу и меценату, чья книж-
ная коллекция являет собой ценнейшее собрание отдела редких книг ГУНБ 
Красноярского края. Незаурядная личность и книжное наследие Г.В. Юдина вот 
уже в шестой раз собрали в Красноярске ученых и исследователей. В VI Юдин-
ских чтениях, посвященных 170-летию со дня рождения Г.В. Юдина и 20-ле-
тию проведения первых Чтений, приняли участие 170 человек: представители 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Библиотеки 
Конгресса США, Библиотеки Российской академии наук, Российской государ-
ственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, Государственной 
публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской 
академии наук, Государственного республиканского центра русского фоль-
клора, специалисты из библиотек Красноярского края и других сибирских 
регионов, преподаватели вузов Красноярска, аспиранты, музейные и архивные 
работники, книговеды, библиофилы, краеведы, представители Русской Право-
славной Церкви. Почетными гостями стали потомки Г.В. Юдина, проживающие 
не только в Красноярске, но и в Санкт-Петербурге и Московской области. По-
мимо традиционных для Чтений книговедческих проблем, на конференции уже 
в третий раз работала секция по актуальным вопросам библиотечного дела. 

Юбилейные мероприятия ГУНБ Красноярского края были высоко оценены 
участниками и общественностью и стали этапным событием в жизни библио-
теки. Записи в книге отзывов выставки «Открытый мир», отклики в прессе 
свидетельствуют о том, что наш праздник удался!

Ю.Н. Шубникова, 
заведующая отделом маркетинга

Государственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края
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Факты —
События —
Оценки 88Общение с книгой — высшая и незаменимая форма че-
ловеческого развития.

А. Твардовский

События ноября—декабря 2010 г.:

• «Внедрение и использование электронных и тради-
ционных информационных ресурсов зарубежных и 
отечественных производителей в области медицины и 
здравоохранения»: Всероссийская научно-практическая 
конференция. XVI Международная выставка медицин-
ской литературы. — Казань (Республика Татарстан). 
РБА (Секция медицинских и больничных библио-
тек), Республиканский медицинский библиотечно-
информационный центр, Международный информаци-
онный центр для библиотек. 

• «Современный читатель: эволюция или мутация?»: 
Всероссийская конференция. — Санкт-Петербург. РБА 
(Секция по чтению), Российская национальная библио-
тека.

• «Библиотека для слепых как социокультурный фе-
номен»: Всероссийская конференция к 90-летию 
Российской государственной библиотеки для сле-
пых. — Москва. Министерство культуры Российской 
Федерации, РБА (Секция библиотек, обслуживающих 
инвалидов), Российская государственная библиотека 
для слепых.

• «Библиотека — весь мир. Предвидение ребенка Радием 
Погодиным»: V Общероссийские Погодинские чте-
ния. — Санкт-Петербург. РБА (Секция детских библи-
отек), Комитет по культуре Ленинградской области, 
Ленинградская областная детская библиотека, Санкт-
Петербургский государственный университет культуры 
и искусств.

• VI Межрегиональные библиотечные юниор-чтения. — 
Сыктывкар (Республика Коми). РБА (Секция юноше-
ских библиотек), Коми республиканская юношеская 
библиотека.

• «Модернизация библиотеки: объективная необходи-
мость или дань времени?»: Межрегиональная видео-
интернет-конференция. — Москва. РБА (Секция юно-
шеских библиотек), Российская государственная би-
блиотека для молодежи.

(Из Сводного плана основных профессиональных 
мероприятий Российской библиотечной ассоциации)
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В Российской государствен-

ной библиотеке с 21 по 23 октя-
бря 2010 г. прошла междуна-
родная научная конференция 
«Русский мир и славянство. 
Письменность, словари, энци-
клопедии» (www.80.trubachev.
ru), приуроченная к 80-летию 
академика Российской акаде-
мии наук (РАН) О.Н. Трубачева 
(1930—2002), деятельность ко-
торого во многом определила 
развитие отечественного славя-
новедения во второй половине 
ХХ века. 

Московские чтения памяти 
О.Н. Трубачева проводятся пери-
одически в Российской академии 
наук. Но в год 70-летнего юбилея 
ученого именно РГБ стала местом 
торжественного чествования 
академика. Многим присутство-
вавшим тогда в зале коллегам, 
друзьям, соратникам Трубачева 
запомнилось его яркое выступле-
ние (О настоящем (Слово, сказан-
ное по случаю торжества жизни) 
// Новая книга России. 2000. 
№ 12. С. 41—44). В день 80-летия 
со дня рождения ученого почтить 
его память пришли представите-
ли высшего духовенства, ученые, 
педагоги, члены Союза писателей 
России. Активное участие в рабо-
те форума приняли иностранные 
ученые, по завету О.Н. Трубачева 
объединившие усилия в поисках 
единства Руси — Великой, Ма-
лой и Белой. 

Всего было зарегистрировао 
около 70 участников из городов 
России и стран СНГ. Конференция 
была организована при поддерж-
ке Российского гуманитарного на-
учного фонда (РГНФ); соорганиза-
торами выступили Институт рус-
ского языка им. В.В. Виноградова 
РАН (ИРЯ РАН), Институт 
славяноведения и Московский 
государственный университет 
им. М.В. Ломоносова. 

«Русский мир и славянство. 
Письменность, словари, энциклопедии» 

(конференция в память академика 
О.Н. Трубачева)

Сопредседателями оргко-
митета конференции являлись: 
Е.П. Челышев, академик РАН; 
В.В. Федоров, президент РГБ; 
Ю.Л. Воротников, замести-
тель председателя РГНФ, член-
корреспондент РАН; А.М. Мол-
дован, директор Института рус-
ского языка РАН; К.В. Никифо-
ров, директор Института славя-
новедения РАН. 

Главным направлением сво-
ей научной деятельности акаде-
мик О.Н. Трубачев провозгла-
сил славянскую идею. Работая 
над этимологическим словарем 
славянских народов, в середине 
1980-х гг. он писал: «Тема судеб 
славянских индоевропейцев не 
может не быть широка и слож-
на… <ведь > перед этимологи-
ческими исследованиями слов 
и имен собственных поставлена 
высшая цель — комбинации и ре-
конструкции моментов внешней 
языковой и этнической истории» 
(Трубачев О.Н. Языкознание и 
этногенез славян. Древние сла-
вяне по данным этимологии и 
ономастики // Вопросы языкоз-
нания.  1982. № 4. С. 10—26; То 
же [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.philology.
ru/linguistics3/trubachev-82.
htm).

Исходя из воззрений акаде-
мика О.Н. Трубачева, основные 
направления работы конферен-
ции были сформулированы сле-
дующим образом:

• этимологический словарь 
славянских языков Трубачева — 
основа славянской лексикогра-
фии; 

• идеи и труды О.Н.Трубачева 
и их значение для мировой сла-
вистики;

• языковые союзы прошлого 
и русский языковой союз.

22 октября состоялось торже-
ственное открытие конференции. 

Русский мир
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Вели заседание Ю.Л. Воротников, 
член-корреспондент РАН, док-
тор филологических наук, и 
Н.Н. Лисовой, ведущий научный 
сотрудник Института россий-
ской истории РАН, заместитель 
Председателя Императорского 
Православного Палестинского 
общества, доктор исторических 
наук. Открыла пленарное засе-
дание Л.Н. Тихонова, замести-
тель генерального директора 
РГБ, кандидат филологических 
наук, подчеркнув в своем привет-
ствии значимость исследований 
академика Трубачева для совре-
менной славистики, русисти-
ки и культуры. Л.Н. Тихонова 
отметила целенаправленную 
и планомерную деятельность, 
которую осуществляет РГБ по 
поддержке русской речевой и 
книжной культуры, организуя 
и проводя «круглые столы», кон-
ференции, выставки, семинары, 
отмечая память выдающихся 
лиц, вклад которых в русскую 
культуру значителен. Одним 
из таких людей, подчеркнула 
Л.Н. Тихонова, является акаде-
мик О.Н. Трубачев. Затем она 
пригласила для приветствия чле-
на попечительского совета Фонда 
академика О.Н. Трубачева, ар-
хиепископа Петропавловского 
и  К а м ч а т с к о г о  И г н а т и я . 
После выступления Владыки 
(«Наследие О.Н. Трубачева: 
духовный аспект») были зачи-
таны приветствия участникам 
конференции от Института сла-
вяноведения РАН, Киевского 
Славистического университета, 
Днепропетровского националь-
ного университета им. Олеся 
Гончара, Государственной ака-
демии славянской культуры, 
Московского гуманитарного 
института им. Е.Р. Дашковой, 
С о ю з а  п и с а т е л е й  Р о с с и и , 
Волгоградской городской Думы.

На открытии пленарного 
заседания выступил академик 
РАН Е.П. Челышев. Он осветил 
все стороны научной деятельно-
сти академика О.Н. Трубачева, 
отметил его новаторские фун-
даментальные труды по сла-
вянскому языкознанию, вклад 

в этимологию праславянского 
лексического фонда и русскую 
этимологию. 

Были прочитаны пленарные 
доклады: С.Г. Тер-Минасовой (де-
кан факультета иностранных язы-
ков МГУ им. М.В. Ломоносова) 
«Культурная картина мира в 
двуязычном словаре. По иде-
ям академика О.Н. Трубачева, 
лексикографа и переводчика»; 
Н.Н. Лисового (ведущий научный 
сотрудник Института российской 
истории РАН, доктор историче-
ских наук) «Русский мир Олега 
Трубачева»; А.В. Назаренко 
(главный научный сотрудник 
Института всеобщей истории 
РАН, доктор исторических наук) 
«К происхождению славян в све-
те идеи о полидиалектности пра-
языковых состояний». 

23 октября, в день рожде-
ния академика О.Н. Трубачева, 
в храме св. Николая в Старом 
Ваганькове была совершена 
Божественная литургия и зау-
покойная панихида, после чего 
участники переместились в зал 
заседаний дирекции, и конферен-
ция продолжила свою работу по 
секциям. Секция «Этимология, 
историческая лексикография» 
была представлена докладами 
А.Ф. Журавлева (заведующий 

отделом этимологии и онома-
стики ИРЯ РАН, доктор фило-
логических наук) «Об этимологи-
ческой школе О.Н. Трубачева»; 
А.К. Шапошникова (старший на-
учный сотрудник отдела этимо-
логии и ономастики ИРЯ РАН, 
кандидат филологических наук) 
«Академик О.Н. Трубачев о роли 
русского языка в СССР и СНГ»; 
В.К. Щербина (ведущий науч-
ный сотрудник Центра систем-
ного анализа и стратегических 
исследований НАН Белоруссии) 
«Олег Николаевич Трубачев: 
портрет словарной личности 
(проспект монографии)». Об 
историческом пути этимологиче-
ской и исторической лексикогра-
фии рассказал И.Г. Добродомов, 
заведующий кафедрой обще-
го языкознания МПГУ, доктор 
филологических наук. Доклад 
«О способах прояснения смысла 
в древнейших славянских памят-
никах письменности» сделала 
М.И. Чернышева, ведущий на-
учный сотрудник отдела истори-
ческой лексикографии и истори-
ческой грамматики ИРЯ РАН, 
доктор филологических наук. 
Доклад Г.В. Судакова, известно-
го вологодского исследователя, 
заслуженного работника высшей 
школы Российской Федерации, 

Пленарное заседание. 
Слева — архиепископ Петропавловский и Камчатский Игнатий, 

справа — доктор исторических наук Н.Н. Лисовой
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доктора филологических наук 
назывался «Организация и 
функционирование лексико-
семантической группы в русском 
языке ХVI—ХVII вв.».

После перерыва участника-
ми конференции были заслуша-
ны доклады секции «Славянский 
мир: цивилизация взаимодей-
ствия»: Е.М. Верещагина, глав-
ного научного сотрудника отде-
ла лингвистического источни-
коведения и истории русского 
литературного языка ИРЯ РАН, 
доктора филологических наук 
(«О.Н. Трубачев о “сплаве” народ-
ного и индивидуального в языкот-
ворчестве Кирилла и Мефодия»); 
Ю.М. Лощица, секретаря прав-
ления Союза писателей России 
(«Тема всеславянского един-
ства в трудах О.Н. Трубачева»); 
К.А. Максимовича, старшего на-
учного сотрудника отдела исто-
рической лексикографии и исто-
рической грамматики ИРЯ РАН, 
доктора филологических наук 
(«Комментарий О.Н. Трубачева 
к Паннонским житиям св. Ки-
рилла и Мефодия»).

Завершающим мероприяти-
ем конференции стало открытие 
выставки «Памяти академика 
О.Н. Трубачева (1930—2002). 
Книга в моей жизни» (22 октя-
бря — 8 ноября, выставочный зал 
РГБ). Экспозиция отражала круг 
чтения Трубачева в детстве и юно-
сти — Г.-Х. Андерсен, Ж. Верн, 
Ф. Купер, Ф. Рабле, И. Диккенс, 
В. Гаршин. Достаточно полно 
также были представлены на-
учные публикации самого уче-
ного. 

Форум сопровождала еще 
одна книжно-иллюстративная 
выставка из фондов РГБ «Слово, 
словарь, личность», приурочен-
ная к 80-летию доктора филоло-
гических наук Г.А. Богатовой, 
верной спутницы академика 
О.Н. Трубачева и его соратницы. 
С поздравлениями на открытии 
выступили: Ю.Л. Воротников, 

член-корреспондент РАН (от 
РГНФ), Н.Н. Гришина, дирек-
тор Рязанской областной уни-
версальной научной библиотеки 
им. Горького (от Общественной 
палаты Рязанской области), 
С.И. Котькало (от Союза писа-
телей России), Е.П. Осипова (от 
Рязанского государственного 
университета им. С.А. Есенина). 
Присутствующие отметили 
вклад Г.А. Богатовой в науку — 
40 лет жизни отдано «Словарю 
русского языка XI—XVII вв.», 
главным редактором которого 
она являлась на протяжении 
20 лет. Л.В. Тычинина, ректор 
МГИ им. Е.Р. Дашковой, от-
метила заслуги Г.А. Богатовой 
на посту ответственного ре-
дактора «Словаря Академии 
Российской», а также ее заслуги 
в деле переиздания знаменито-
го словаря И.И. Срезневского, 
имя которого, благодаря трудам 
Галины Александровны, сегодня 
на устах у каждого школьника 
Рязани. Закономерно, что вы-
соко оценило деятельность уче-
ного не только научное сообще-
ство, но и Русская Православная 
Церковь. На торжественном 
заседании Г.А. Богатову по-
здравили представители Музея 
академика И.И. Срезневского, 
Государственного института 
русского языка им. А.С. Пуш-
кина, Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного 
университета, Московского го-
сударственного технического 
университета им. H.Э. Баумана, 
Московского педагогическо-
го государственного универси-
тета, Московского городского 
психолого-педагогического уни-
верситета, филологов Беларуси.

Т.А. Исаченко,
ведущий научный 

сотрудник
НИО книговедения РГБ,
доктор филологических 

наук

Русский мир
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Молодежная площадка для эффективных профессиональных 
коммуникаций

12—14 октября 2010 г. 
в Москве впервые состоялся 
Российский молодежный би-
блиотечный конвент. Он прово-
дился по инициативе Российской 
государственной библиотеки 
для молодежи (РГБМ) при под-
держке Министерства куль-
туры Российской Федерации и 
Российской библиотечной ассо-
циации. Насыщенная программа 
Конвента включала актуальную 
для библиотечной молодежи 
России, стран ближнего и даль-
него зарубежья проблематику, 
что обусловило участие в его ра-
боте представителей различных 
государств: более 170 молодых 
сотрудников библиотек из 39 ре-
гионов России, а также коллег из 
Беларуси, Вьетнама, Казахстана, 
Украины и Финляндии. 

В адрес участников и гостей 
Конвента поступили приветствия 
от Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
С.М. Миронова, заместителя 
Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ С.С. Журовой, руководителя 
Федерального агентства России по 
делам молодежи В.Г. Якеменко. 

На пленарном заседании о 
принципиально новых задачах 
культурной и библиотечной по-
литики в условиях модерниза-
ции современного общества го-
ворили заместитель директора 
Департамента культурного на-
следия и изобразительного ис-
кусства — начальник отдела би-
блиотек и архивов Министерства 
культуры РФ Т.Л. Манилова и 
президент Российской государ-
ственной библиотеки, ответствен-
ный секретарь Общественного 
комитета содействия развитию 
библиотек России В.В. Федоров. 
Начальник управления культуры 
Восточного административного 
округа Москвы Н.Н. Демьяненко 
и глава управы района «Пре-
ображенское» С.Ю. Губин осве-
тили вопросы культурного и би-
блиотечного обслуживания насе-
ления и работы с молодежью на 

территории округа. В.К. Клюев, 
заведующий кафедрой управ-
л е н и я  и н ф о р м а ц и о н н о -
библиотечной деятельностью 
Московского государственно-
го университета культуры и 
искусств, ученый секретарь 
Отделения «Библиотековедение» 
Международной академии ин-
форматизации при ООН друже-
ски напутствовал участников 
Конвента, высказав уверенность, 
что данная встреча ознаменует 
«новый этап профессиональной 
консолидации специалистов би-
блиотечного дела и послужит 
дальнейшему переосмыслению 
насущных проблем отрасли в 
условиях глобальной информа-
тизации».

Директор нескольких про-
ектов Фонда «Общественное мне-
ние», доктор социологических 
наук Л.А. Паутова раскрыла 
структуру и особенности среды 
молодых пользователей библио-
тек. Директор Информационного 
офиса Совета Европы в России 
Е.М. Россинская осветила моло-
дежные аспекты работы старей-
шей европейской международ-
ной политической организации.

Директор РГБМ И.Б. Мих-
нова наглядно продемонстриро-
вала разнообразие подходов к 
библиотечному обслуживанию 
молодежи, применяемых в пу-
бличных библиотеках европей-
ских государств. Развитием 
темы стал доклад Хирви Севери, 
информационного специалиста 
городской библиотеки Вуосаари 
(Хельсинки, Финляндия), рабо-
тающей на базе крупного Центра 
творчества молодежи. 

Л.А. Казаченкова, испол-
нительный директор Инфор-
мационного центра сотрудниче-
ства «Литера», главный редактор 
журналов «Современная библио-
тека» и «Игровая библиотека», 
говорила о важности активного 
привлечения в качестве авторов 
профессиональных СМИ моло-
дых сотрудников библиотек, спо-
собных привнести свежий взгляд 
и дать неординарные предложе-
ния.

И.Б. Стрелкова, замести-
тель директора библиотеки 
Белорусского государственного 
университета культуры и ис-
кусств, председатель комите-
та по библиотечным кадрам и 
непрерывному образованию 
Белорусской библиотечной ас-
социации, обстоятельно охарак-
теризовала кадровый потенциал 
библиотек в новой информаци-
онной среде, приведя данные 
конкретно-социологических ис-
следований.

Второй день Конвента был 
посвящен новым информаци-
онным технологиям. Ведущий 
специалист исследовательского 
центра «Библиотека. Чтение. 
Интернет» РГБМ, эксперт в 
области электронного чтения 
А.В. Пурник детально изложил 
перспективы развития совре-
менных библиотек с позиций 
философии «Библиотеки 2.0», 
высказав мнение, что необходи-
мо активизироваться в этом на-
правлении. Выступила также 
основатель первого библиотеч-
ного блога «Мышь библиотеч-

Пленарное заседание. 
Выступает Т.Л. Манилова
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ная» Е.А. Ефимова, заведующая 
сектором Научной библиотеки 
Уральского государственного 
университета. Вопросы органи-
зации досуга молодежи в совре-
менной библиотеке, возможности 
предоставления пользователю 
интегрированных мультикуль-
турных услуг, реальный опыт 
создания инфраструктуры интел-
лектуального досуга в РГБМ, уже 
реализованные и находящиеся на 
стадии внедрения проекты осве-
тил А.А. Пурник, заведующий 
отделом управления проектами 
РГБМ. Заместитель директора 
по информационным технологи-
ям Библиотеки истории русской 
философии и культуры «Дом 
А.Ф. Лосева» Т.В. Мошковская 
сделала доклад «Сайт как точ-
ка доступа к ресурсам библиоте-
ки».

Вторая половина дня была 
полностью посвящена главной 
теме Конвента — 10-летию вве-
дения библиотечного виртуаль-
ного справочного обслуживания 
в России и странах СНГ. Это 
проект международного масшта-
ба — «1-я Виртуальная справка» 
в настоящее время объединяет 
30 публичных и университет-
ских библиотек (27 российских, 
2 украинские и 1 казахстанская). 
За прошедшие годы появилось 
около 200 служб подобного рода, 

в том числе самостоятельно функ-
ционирующих в региональных и 
муниципальных библиотеках. 

Третий день начался с 
виртуального брейн-ринга, по-
священного жизни и творче-
ству А.П. Чехова. Посредством 
интернет-моста  аудитории 
Москвы, Таганрога и Южно-
Сахалинска смогли участвовать 
в этом мероприятии. 

Затем состоялся «круглый 
стол» на тему: «Молодые библи-
отекари объединяются, чтобы 
действовать?!». Его участники 
дискутировали о молодежных со-
ветах в библиотеках. С аналити-
ческим материалом о молодеж-
ных библиотечных объединени-
ях России, их организационно-
правовых формах, географии 
функционирования, задачах, 
внутренних структурах и др. 
выступила председатель секции 
РБА «Молодые в библиотечном 
деле», главный редактор однои-
менного журнала, ведущий спе-
циалист РГБМ Т.С. Макаренко. 

На сцене конференц-зала 
библиотеки выступали предста-
вители молодежных субкультур: 
члены клуба исторической ре-
конструкции «Радогост»; фаер-
команда «Огненный дождь»; 
ди-джей Леш; трио Real Jam и 
др. Участники Конвента смогли 
ознакомиться с выставкой ко-
миксов, организованной Центром 
РГБМ, и новым тематическим 
сборником «Изотекст» (М.: Рос. 
гос. б-ка для молодежи, 2010. — 
226 с.). 

Конвент, объединивший на 
три дня представителей библио-
течной молодежи, объективно 
стал инновационной коммуни-
кационной площадкой, давшей 
отличный интеллектуальный и 
эмоциональный заряд на буду-
щее, обогатившей интересными 
контактами, свежими идеями и 
новыми знаниями. 

М.П. Захаренко, 
заместитель директора 

по региональным 
и общественным связям 

Российской государственной 
библиотеки для молодежи 

Молодежная 
политика

Рабочий момент Конвента
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«Через библиотеки — к будущему»: 
Х Международная конференция

Х Международная конферен-
ция «Через библиотеки — к буду-
щему» состоялась в г. Сочи 20—25 
сентября 2010 года. За десять лет 
конференция внесла заметный 
вклад в решение вопросов орга-
низации библиотечного обслужи-
вания юношества в новых усло-
виях. Ее итоговые документы — 
результат коллективной работы 
ученых и практиков — содержат 
более 170 предложений и реко-
мендаций. В рамках Программы 
ЮНЕСКО «Информация для 
всех» конференция способство-
вала включению юношеских би-
блиотек в ее реализацию на регио-
нальном уровне.

Организаторами данного 
мероприятия стали департа-
мент культуры Краснодарского 
края, Краснодарская крае-
вая юношеская библиотека 
им. И.Ф. Вараввы при под-
держке Министерства куль-
туры Российской Федерации, 
М и н и с т е р с т в а  к у л ь т у р ы 
Республики Абхазия, Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО 
« И н ф о р м а ц и я  д л я  в с е х » , 
Межрегионального центра би-
блиотечного сотрудничества, ад-
министрации муниципального 
образования Сочи.

На форум собрались специ-
алисты из 3 зарубежных госу-
дарств (Абхазии, Азербайджана, 
К а з а х с т а н а ) ,  2 1  р е г и о н а 
Российской Федерации (респу-
блик: Адыгея, Алтай, Ингушетия, 
Карачаево-Черкесия,  Саха 
(Якутия), Татарстан, Чувашия, 
краев и областей Российской 
Федерации). Краснодарский край 
был представлен более чем 70 спе-
циалистами библиотек из 22 му-
ниципальных образований.

Выбор темы года «Здоровье, 
знания, профессионализм — глав-
ные слагаемые успеха молодого 
человека: возможности библио-
теки» и места проведения конфе-
ренции, которым стала столица 
будущих Олимпийских игр — 

2014, был неслучаен. Библиотеки 
средствами книги и чтения долж-
ны содействовать популяризации 
данного события мирового значе-
ния, которое в течение ближай-
ших лет будет многое определять 
в жизни нашей страны.

Программа конференции 
была разнообразна и насыщена. 
Приоритеты государственной 
политики в области библиотеч-
ного дела и информационно-
коммуникационных технологий в 
области культуры изложили заме-
ститель директора департамента 
науки и образования Министерства 
культуры Российской Федерации 
А.В. Суконкин и советник отдела 
библиотек и архивов Министерства 
культуры Российской Федерации 
М.М. Тимофеева.

Возможности библиотеки в 
формировании профессиональной 
компетентности российской моло-
дежи раскрыла в своем выступле-
нии О.Н. Астафьева (Российская 
академия государственной служ-
бы при Президенте Российской 
Федерации). Участники конфе-
ренции, представлявшие библио-
теки нескольких государств, с ин-
тересом восприняли доклад пред-
седателя Межправительственного 
совета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» Е.И. Кузь-
мина о проблемах формирования 
международной информационной 
политики.

Д о к л а д ы  п р е д с е д а т е л я 
Олимпийского совета Красно-
дарского края В.В. Иващенко, 
заведующей отделом Липецкой 
областной юношеской библиоте-
ки С.Г. Лукашевич и др. подве-
ли некоторые итоги и наметили 
очередные задачи библиотек по 
пропаганде физической культуры 
и спорта в молодежной среде как 
основы воспитания здорового по-
коления.

Просветительские, социо-
культурные проекты для мо-
лодежи представили директор 
Великолукской центральной го-

родской библиотеки им. М.И. Се-
мевского Г.В. Ковалева, директор 
Вологодской областной юношеской 
библиотеки им. В.Ф. Тендрякова 
Т.Н. Бу-ханцева.

В условиях обострения мо-
лодежного экстремизма акту-
ально прозвучали выступления 
директора Адыгейской респу-
бликанской юношеской библио-
теки Б.А. Киковой (Майкоп, 
Республика Адыгея) и заме-
стителя директора по работе 
с юношеством Армавирской 
ЦБС Р.О. Барсегян (Армавир, 
Краснодарский край) о воспита-
нии толерантности у молодежи 
Северного Кавказа.

Актуальные вопросы про-
фессиональной ориентации 
школьников, «которая для юно-
шеских библиотек может стать 
одним из ключевых направлений 
взаимодействия библиотеки, се-
мьи и школы» затронула в сво-
ем выступлении С.В. Юрманова 
(Центральная городская юноше-
ская библиотека им. М. Светлова, 
Москва).

Традиционно большое внима-
ние в работе конференции было 
уделено участию библиотек в реа-
лизации Национальной програм-
мы поддержки и развития чтения. 
Миссия юношеской библиотеки в 
реализации Национальной про-
граммы, литературная критика 
как инструмент ориентации мо-
лодежи в современной русской 
литературе — эти и другие во-
просы были рассмотрены в высту-
плениях писателей, литератур-
ных критиков (О. Роя, Москва; 
С.Е. Шишковой-Шипуновой, 
Сочи), специалистов библиотек 
К.Б. Мукашевой (Республика 
Казахстан), Н.Н. Цыгановой 
(Липецк) и др. Мыслями о раз-
витии молодежного чтения поде-
лился руководитель молодежно-
го объединения «Русская речь», 
действующего при Сочинской го-
родской юношеской библиотеке, 
Ю.В. Ратнер.
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В Тольяттинской академии 
управления 11 июня 2010 г. состо-
ялась научно-практическая кон-
ференция «Корпоративное сотруд-
ничество вузовских и муници-
пальных библиотек г. Тольятти». 
Ее организаторами выступили: 
библиотечно-информационный 
комплекс Академии, научная 
библиотека Тольяттинского 
государственного университе-
та (ТГУ), научная библиотека 
Поволжского государственного 
университета сервиса (ПВГУС), 
библиотека филиала Российского 
государственного гуманитарного 
университета (РГГУ) в Тольятти, 
библиотека Тольяттинского фи-
лиала Института коммерции и 
права (ТФ ИКиП). 

В конференции приняли так-
же участие руководители и спе-
циалисты муниципальных библи-
отек Тольятти: Центральной го-

«Корпоративное сотрудничество 
вузовских и муниципальных библиотек 

г. Тольятти»: 
научно-практическая конференция

родской библиотеки им. В.Н. Та-
тищева и «Библиотеки Авто-
града». 

Цель конференции: обо-
значить пути взаимодействия 
библиотек по организации до-
ступа к современному знанию, 
подчеркнуть значение корпора-
тивных связей для эффективного 
информационно-библиотечного 
обслуживания. 

Конференция проходила в 
форме «круглого стола», основ-
ными темами которого были:

— корпоративные тенденции 
в библиотечном деле: история и 
современное состояние;

— формы корпоративного 
сотрудничества вузовских би-
блиотек;

— электронные ресурсы: 
проблемы создания и обмена 
между библиотеками;

— электронно-библиотечные 

Корпоративные 
коммуникации

Выездное пленарное заседа-
ние конференции состоялось в 
Абхазской государственной фи-
лармонии. С приветственным 
словом к участникам обратился 
министр культуры Республики 
Абхазия Н.Ч. Логуа, выступили 
председатель Государственного 
комитета по делам молодежи 
и спорта Республики Абхазия 
Ш.О. Адзынба, председатель 
Межправительственного со-
вета  Программы ЮНЕСКО 
« И н ф о р м а ц и я  д л я  в с е х » 
Е . И .  К у з ь м и н ,  д и р е к т о р 
Государственной республикан-
ской библиотеки для молодежи 
Ю.М. Еник (Сухум); заведую-
щая сектором электронных би-
блиотек НИО библиотековеде-
ния Российской государственной 
библиотеки Т.В. Майстрович 
(Москва), главный редактор 
газеты «Библиотека в школе» 
О.К. Громова (Москва), руко-

водители краевых (област-
ных) юношеских библиотек 
(Г.Г. Виноградова, Белгород; 
Л.И. Филиппова, Краснодар; 
Н.Н. Цыганова, Липецк) и др.

Все мероприятия конферен-
ции, разнообразные по форме и 
глубокие по содержанию, были 
направлены на ознакомление 
специалистов библиотек с новей-
шими достижениями в области 
библиотечного обслуживания 
юношества и смежных дисци-
плин, на формирование нового 
профессионального сознания и 
убежденности, что библиотеки 
призваны приобщать юношество 
к достижениям мировой культу-
ры, знаниям и воспитывать луч-
шие качества личности.

Л.И. Филиппова,
директор Краснодарской 

краевой юношеской библиотеки 
им. И.Ф. Вараввы
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основные источники комплекто-
вания полнотекстовых базах дан-
ных. На сегодняшний день кол-
лекция электронных документов 
ПВГУС насчитывает 2770 наи-
менований. Из них сторонним 
удаленным пользователям могут 
быть доступны 192 документа, 
размещенных с учетом  требова-
ний Гражданского кодекса РФ.

О проблемах создания и ис-
пользования электронных ресур-
сов в научной библиотеке ТГУ 
рассказала директор библиоте-
ки А.М. Асаева. Она подробно 
остановилась на деятельности 
библиотеки по продвижению 
электронных ресурсов, которые, 
по ее мнению, недостаточно вос-
требованы пользователями.

Директор Тольяттинской 
б и б л и о т е ч н о й  к о р п о р а ц и и 
В.Н. Юсупова поделилась бога-
тым опытом внутрикорпоратив-
ного взаимодействия филиалов 
библиотеки в условиях внедрения 
в работу новых информационных 
технологий.

Сайт Библиотеки Автограда 
был представлен С.Н. Павидис, 
заведующей отделом маркетинга 
Библиотеки Автограда, не только 
как технологическая инновация 
по обеспечению доступа к инфор-
мационным ресурсам, но и как 
средство корпоративного взаимо-
действия библиотек. Уже сегодня 
этот сайт предлагает пользовате-
лям информацию в виде сводного 
каталога периодики библиотек 
Самарской области. 

Проблему корпоративно-
го взаимодействия библиотек 
по взаимоиспользованию на-
копленных электронных ресур-
сов в рамках соблюдения Части 
четвертой Гражданского кодек-
са РФ обозначила в своем до-
кладе Н.В. Булюкина, директор 
Библиотеки Автограда.

Участникам также была 
предоставлена возможность озна-
комиться с актуальными мате-
риалами прошедших интернет-
конференций на сайте Российской 
ассоциации электронных библио-
тек (http://www.aselibrary.ru/): 
«Библиотечное законодательство 
на современном этапе. Проблемы 
и перспективы», «“Круглый стол” 

по правовым вопросам, связанным 
с созданием и предоставлением 
пользователям электронных ко-
пий изданий, хранящихся в библи-
отеках», «Различные направления 
создания и развития полнотексто-
вых электронно-библиотечных 
систем», «Правоприменительная 
практика в области электронных 
ресурсов». 

Ответы на многие вопро-
сы были найдены именно в до-
кладах участников интернет-
конференций. Например, в до-
кладе А.И. Вислого, генераль-
ного директора Российской 
государственной библиотеки, 
раскрывшего практику работы 
библиотеки в условиях действия 
Части четвертой Гражданского 
кодекса РФ; М.Е. Мошкова, соз-
дателя электронной «Библиотеки 
Максима Мошкова», рассказав-
шего о решении проблемы ав-
торского права применительно 
к своей библиотеке, где авторы 
добровольно и самостоятельно 
размещают свои произведения, 
являясь правообладателями и 
правоприменителями одновре-
менно, что обязывает библио-
теку быть лишь техническим 
средством передачи информа-
ции; Е.В. Линдеман, замести-
теля генерального директора по 
библиотечно-информационному 
обслуживанию ГПНТБ России, 
указавшей на реальную возмож-
ность обслуживания пользовате-
лей электронными документами 
и сделавшей акцент на необходи-
мости разработки внутрибиблио-
течной документации.

При подведении итогов участ-
ники конференции высказали 
предложение создать корпора-
тивное объединение вузовских и 
муниципальных библиотек города 
Тольятти. Ими была отмечена не-
обходимость регулярных контак-
тов в рамках совместных встреч.

Н.А. Коряковцева, 
директор библиотечно-

информационного комплекса 
Тольяттинской академии 

управления, 
кандидат педагогических 

наук

системы для вузовских библио-
тек: предложения рынка и по-
требности библиотек.

На конференции выступи-
ли руководители и специалисты 
библиотек. Н.А. Коряковцева, 
д и р е к т о р  б и б л и о т е ч н о -
информационного комплекса 
Тольяттинской академии управ-
ления, сделала доклад «О кор-
поративных тенденциях в ра-
боте вузовских библиотек». На 
исторических примерах было 
показано, что межбиблиотечное 
взаимодействие не сразу стало 
органичной частью работы учеб-
ных библиотек и, что, прежде 
всего, последние оказались в 
рамках внутриорганизационного 
взаимодействия — встраивания 
в предметную среду, в коммуни-
кационное поле учебного заведе-
ния. Развитию корпоративной 
деятельности как совместной для 
библиотеки и учебного заведе-
ния, по мнению докладчика, по-
служила общая цель — передача 
знания. На библиотечном уров-
не это проявлялось в удовлетво-
рении потребности в светской 
литературе, так как и учебные 
заведения светского характера, 
и светская литература сыграли 
большую роль в образовании и 
просвещении русского общества. 
Предпринятый в докладе крат-
кий обзор теории и опыта меж-
библиотечного взаимодействия 
показал, что его основными фор-
мами являются координация, 
кооперация, централизация и 
интеграция. Тенденции разви-
тия вузовских библиотек на со-
временном этапе рассмотрены 
докладчиком с позиции корпора-
тивизма, в частности, такой его 
формы, как позитивный корпо-
ративизм — неокорпоративизм, 
основанный на приоритете добро-
вольных согласованных и пар-
тнерских взаимодействий.

Заместитель директора на-
учной библиотеки Поволжского 
государственного университета 
сервиса (ПВГУС) О.В. Проворова 
в своем выступлении останови-
лась на опыте формирования и 
использования фонда полнотек-
стовых документов в научной 
библиотеке ПВГУС, указала на 
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БВ 24 ноября 2010 г. около 200 представителей ведущих типографий России 
и других государств — участников СНГ собрались на мероприятии, посвящен-
ном теме «Будущее печати», которое организовала компания по производству 
полиграфического оборудования «Гейдельберг-СНГ».

Партнерство с предприятиями полиграфической отрасли — один из 
приоритетов деятельности компании. Программа лояльности «Гейдельберг 
Предприятие-партнер» стартовала в 2000 г., и в настоящее время более 
80 предприятий отрасли удостоены звания «Гейдельберг Предприятие-
партнер». Сотрудничество с лидирующим поставщиком оборудования — это 
залог успеха, высокая оценка работы типографии и признание ее вклада в 
развитие полиграфии. В 2010 г. руководство компании «Гейдельберг-СНГ» 
приняло решение провести расширенную встречу партнеров в формате дис-
куссии о будущем печати. В последнее время эта тема очень тревожит всех 
полиграфистов. Идет активное «соперничество» электронных и традиционных 
носителей информации за право доставлять читателям контент.

Мероприятие началось с торжественной церемонии присвоения статуса 
«Гейдельберг Предприятие-партнер» организациям отрасли. За активное со-
трудничество и освоение инновационных технологий Heidelberg этот статус по-
лучили три предприятия — ЗАО «ВМС-Принт» (Подольск), ООО «Принттайп-
Полиграфия» (Москва) и ООО ИПП «Куна» (Москва), официально закрепив-
шие сложившиеся отношения в духе взаимовыгодного партнерства.

В ходе дискуссии выступили теле- и радиоведущий, писатель и блог-
гер В. Соловьев, владелец iD EAST (разработчик мобильных приложений) 
В. Дубинин, генеральный директор издательства «Курсив» А. Амангельдыев, 
председатель правления Ассоциации распространителей печатной продукции 
А. Оськин, президент группы компаний POL.S.TAR С. Тарубаров, директор 
по производству медиа-холдинга «Эксперт» Б. Каган, ведущий специалист 
по ведению бизнеса клиента корпорации «РБС» Ю. Чередниченко, руководи-
тель отдела по развитию бизнеса клиента корпорации «РБС» Е. Филимонова, 
руководитель проекта www.print-forum.ru Б. Степанов, генеральный дирек-
тор типографии «Столичный бизнес» Е. Политова, Е. Пахомов (типография 
«Дитон»), Н. Шапинова (издательство «Курсив»), А. Татьянко (типография 
«Дрофа-Принт»), О. Лищенко (издательство «Белая Река»), Н. Шкрунина 
(типография «Этикор Ин»), заместитель генерального директора Российской 
государственной библиотеки Е. Никонорова.

Итоги обсуждения подвел В. Соловьев: «Сегодня мы говорили о будущем 
полиграфии на фоне падения рынка. Но в том, что было сказано, нет привязки к 
общему падению экономики. Да, снизились тиражи печатной продукции, но и вся 
экономика в целом серьезно «просела». Причем по отдельным отраслям падение 
больше, чем на 20%. Может причина в этом. Покупки печатной продукции всегда 
эмоциональны. Когда люди подавлены, они покупают в момент кризиса, а потом, 
когда в обществе царит гнетущая атмосфера, естественно, спрос снижается. Но 
при экономическом подъеме, спрос восстанавливается. Почему же сегодня мы 
проецируем именно кризисную ситуацию на полиграфическую отрасль? Почему 
мы ведем подсчет, например, не за десять лет, а за период кризиса?.. Все эконо-
мические прогнозы нужно печатать рядом с астрологическими — вероятность у 
них одинаковая! Что касается победы Интернета над полиграфией, то сегодня в 
нашей стране не все районы газифицированы, не говоря уже о повсеместной ин-
тернетизации. А если печатные издания и будут умирать, то только те, которые 
никому не интересны. Так же, как и в других отраслях, с рынка уходят слабые 
игроки!»

Д. Лысковец,
менеджер по связям с общественностью 
и рекламе компании «Гейдельберг-СНГ»

Партнерство — приоритет компании 
«Гейдельберг-СНГ»: встреча ведущих полиграфистов

Корпоративные 
коммуникации
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Первая полоса

1.  Булаев Н.И. Обращение к читате-

лям. — 1.

2.  Вислый А.И. Библиотечное сообще-

ство в 2011 г.: направления деятель-

ности. — 6.

3.  Зайцев В.Н. Деятельность Российс-

кой библиотечной ассоциации 

в 2007—2010 гг. и стратегия раз-

вития на 2011—2015 годы. — 4.

4.  Круглов В.В. О Победе и Непо-

бедимости. — 3.

5.  Ратникова Г.К. Из выступления в 

Московской областной думе 11 фев-

раля 2010 года. — 2.

6.  Сеславинский М.В. Издательства и 

библиотеки: вместе — к формирова-

нию современного информационно-

го общества в России. — 5.

Общество — Культура — 

Библиотека 

7.  Благодарность Президента Рос-

сийской Федерации Д.А. Мед-

ведева коллективу Российской го-

сударственной библиотеки. — 1, 8.

8.  Аспирантура ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» 

[Анонс]. — 3, 36.

9.  Антоненко С.А. Социальные функ-

ции сельской библиотеки. — 5, 

26—29.

10.  Астафьева О.Н. Государственно-

частное партнерство в отрасли 

культуры: проблемы теории и прак-

тики. — 5, 10—13.

11.  Басов С.А. Библиотека в контексте 

цивилизации и культуры. — 1, 

25—32.

12.  «Вехи истории России в зеркале 

книжной культуры. Историческая 

память народа: из прошлого к бу-

дущему». Международная научная 

конференция «Румянцевские чте-

ния — 2010» [М.Е. Ермакова]. — 3, 

12—17; 5, 14—25.

 Выступления:

13.  Миронов С.М. — 3, 15—16.

14.  Бусыгин А.Е. — 3, 16—17.

15.  Тарасов Б.Н. О роли книги в 

истории и культуре России. 

— 5, 14—17.

16.  Козлов В.П. Документальная 

публикация  — книга как 

одна из форм обеспечения 

востребованности и доступ-

ности исторической памяти 

россиян. — 5, 17—23.

17.  Самарин А.Ю. Сохранение 

книжной части культурно-

го наследия: подпрограм-

ма «Книжные памятники 

Российской Федерации», 

2000—2010 годы. — 5, 23—

25.

18.  Вислый А.И. Сохраняя память… 

«65 лет Великой Победы»: выстав-

ка в Российской государственной 

библиотеке. — 3, 18—20.

19.  Всероссийский научный семинар 

«Сохранение документного куль-

турного наследия в информацион-

ном обществе». VII Международная 

библиотечная философская школа 

[Т.Я. Кузнецова]. — 6, 20—21.

20.  Всероссийское совещание руководи-

телей федеральных и центральных 

региональных библиотек России 

[Л.Н. Тихонова]. — 6, 8—11.

21.  Гусева Е.Н. Инновации и совре-

менное состояние библиотек. — 3, 

28—31.

22.  XXIII Московская международная 

книжная выставка-ярмарка. — 5, 

8—9.

23.  XII Международные научные чтения 

памяти Н.Ф. Федорова (к 180-ле-

тию со дня рождения) [выступле-

ния: Б.Н. Тарасов, С.Г. Семенова] 

[А.Г. Гачева, М.М. Панфилов, 

С.Т. Петров]. — 1, 19—24.

24.  Заседание коллегии Министерства 

культуры Российской Федерации 

«О проблемах материально-техни-

ческого оснащения библиотек и 

внедрения новейших информаци-

онных технологий» [выступление 

Т.Л. Маниловой]. — 4, 15—19.

25.  Итоговый документ международной 

конференции «Победа над фашиз-

мом в 1945 г.: ее значение для на-

родов СНГ и мира». — 3, 10—11.

26.  К 150-летию со дня рождения 

А.П. Чехова. — 2, 8—10.

27.  Каптерев А.И. Модернизация как 

способ выживания. — 6, 22—27.

28.  «Книги России»: XIII Национальная 

выставка-ярмарка. — 2, 14—15.

29.  Коротаева Е.Г. Воспитание граж-

данственности у школьников в 

условиях социального партнерства 

с муниципальной библиотекой. — 

2, 16—20.

30.  Кузнецова В.Ф. Просветительская 

деятельность публичной библиоте-

ки. — 4, 27—31.

31.  Манилова Т.Л. Выступление на за-

седании коллегии Министерства 

культуры Российской Федерации 

по вопросу «О реализации проекта 

Основных направлений деятель-

ности Правительства Российской 

Федерации до 2012 года “Развитие 

библиотечного дела”». — 1, 12—

16.

32.  Мешалкина Ю.В. Организация и 

развитие библиотечной маркетин-

говой службы. — 5, 30—36.

33.  Международный библиографи-

ческий конгресс [Н.К. Леликова, 

А.В. Теплицкая, Г.Л. Левин]. — 6, 

14—19.

34.  Научная конференция «Библио-

фильство и личные собрания» 

[Анонс]. — 4, 32.

35.  Научная конференция «Румянцев-

ские чтения — 2011» [Анонс]. — 6, 

32.

36.  Памяти Владимира Николаевича 

Зайцева (1938—2010). — 6, 12—13.

37.  «Победа над фашизмом в 1945 году: 

ее значение для народов СНГ и 

мира». — 3, 8—10.

38.  Пятое выездное заседание Общест-

венного комитета содействия разви-

тию библиотек России: «Сохранение 

книжных памятников как неотъем-

лемой части культурного достояния 

народов Российской Федерации». — 

1, 9—10.

39.  Решение по итогам пятого выездно-

го заседания Общественного коми-

тета содействия развитию библио-

тек России. — 1, 10—11.

40.  Решение по итогам шестого вы-

ездного заседания Общественного 

комитета содействия развитию би-

блиотек России. — 4, 14.

41.  Российская библиотечная ассоциа-

ция готовит проект новой редак-

ции «Кодекса профессиональной 

этики российского библиотекаря» 

[И.А. Трушина]. — 2, 26.

42.  Савич Л.Е. Социальное здоровье 

в проблемном поле библиотечно-

Указатели материалов, опубликованных в 1—6 номерах журнала 
«Библиотековедение» за 2010 год

Содержание по разделам
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информационной деятельности. — 

6, 28—32.

43.  Самарин А.Ю. Современный взгляд 

на книжные памятники: Всерос-

сийский мастер-класс в РГБ. — 1, 

17—18.

44.  Совет по государственной культур-

ной политике рассмотрел вопросы 

правового регулирования библио-

течного дела. — 2, 11—13.

45.  Соколов А.В. Книжность. Интернет. 

Интеллигентность. — 3, 21—27; 4, 

20—26.

46.  Чавкунькина О.И. Возможности 

семиотического подхода в изуче-

нии библиотечного фонда. — 2, 

21—25.

47.  Шестое заседание Общественного 

комитета содействия развитию 

библиотек России [выступле-

ния: Б.В. Грызлов, А.В. Логинов, 

М.Д. Афанасьев, В.В. Федоров, 

А.В. Кибовский]. — 4, 8—13.

Информатизация — Ресурсы — 

Технологии

48.  Авдеева Н.В. Девятая Между-

народная научно-практическая 

конференция «Электронный век 

культуры». — 6, 34—36.

49.  Ефимова Е.А. Традиционные би-

блиотеки, библиотеки игрушек и 

игротеки: история и перспекти-

вы. — 1, 39—45.

50.  Коновалова М.П., Жарова О.Ю. 
Технические средства реабилита-

ции для людей с ограниченными 

физическими возможностями. — 

5, 43—47; 6, 42—45.

51.  Лютова Н.К., Орешкина А.Н. 
Моделирование регионального 

фонда: концептуальный подход (из 

опыта Дальневосточной государ-

ственной научной библиотеки). — 

5, 38—43.

52.  Медведева Л.П. Формирование 

электронной библиотеки богос-

лужебных книг Издательства 

Московской Патриархии. — 1, 

34—38.

53.  «Медиатека и Мир» [Анонс]. — 4, 

42.

54.  Научная конференция «Библио-

фильство и личные собрания» 

[Анонс]. — 5, 48.

55.  Нещерет М.Ю. Виртуальная спра-

вочная служба Российской госу-

дарственной библиотеки: пред-

варительные итоги работы. —1, 

45—48.

56.  Перминова О.И. Сохранность и до-

ступность. Миф или реальность? 

(Из опыта НИЦКД РГБ). — 6, 37—

41.

57.  Потехина Ю.В. Возможности сай-

та детской библиотеки по рекомен-

дации лучших образцов мировой 

художественной литературы. — 4, 

38—42.

58.  Прозоров И.Е.  Литературно-

библиографическая деятельность 

Научно-исследовательского инсти-

тута сравнительной истории лите-

ратур и языков Запада и Востока 

(1921—1930 гг.). — 3, 38—44.

59.  Редькина Н.С. Разработка ИТ-

стратегии библиотеки. — 4, 34—

38.

60.  Российская государственная би-

блиотека принимает XXIV Между-

народную конференцию по истории 

картографии [Анонс]. — 6, 46.

61.  Скарук Г.А. Комплексное исполь-

зование лингвистических средств 

тематического поиска в электрон-

ном каталоге. — 2, 34—40.

62.  Сысоева Е.А., Непобедный М.В. 
Роль библиотечного фонда в фор-

мировании правовой, технологи-

ческой и графической культуры 

школьников и студентов. — 2, 

28—33.

63.  Шишкин Ю.В. Технологии Web 2.0 

как инструмент формирования со-

временного имиджа библиотеки. — 

3, 45—50.

Книга — Чтение — Читатель

64.  Абдулхакова А.Р. Из истории ис-

кусства татарской советской дет-

ской книги. — 3, 56—60.

65.  Агеева Г.М. О книгоцентризме 

романа М. Елизарова «Библио-

текарь». — 1, 50—54.

66.  Великий просветитель [о книге 

Е.Л. Немировского «Иван Федоров. 

Начала книгопечатания на Руси»]. 

— 6, 49—52.

67.  Вишняков А.Г. В поисках чита-

теля: французский Новый роман 

в 1950-е го-ды. — 2, 61—67.

68.  Вороничева О.В. «А каждый чита-

тель, как тайна…» (ассоциативное 

поле слова «чтение»). — 4, 56—60.

69.  Денисов В.В. Книжные собрания мо-

настырей Тверской и Ярославской 

епархий (вторая половина XVIII — 

начало ХХ века). — 6, 53—57.

70.  Есина Т.А. Социальный портрет чи-

тателя Липецкой областной уни-

версальной научной библиотеки 

(по материалам исследования). — 

1, 55—60.

71. Книга в пространстве культуры 

[Анонс]. — 6, 57. 

72.  Конашев М.Б. Книги по эволю-

ционной теории в библиотеках 

России (к 150-летию выхода в свет 

книги «Происхождение видов» 

Ч. Дарвина). — 3, 52—55.

73.  Коновалова М.П. Пути повышения 

роли библиотек для слепых в реа-

лизации Национальной программы 

поддержки и развития чтения. — 

2, 53—60. 

74.  Крутова М.С. Функции названий 

рукописных книг. — 2, 42—46.

75.  Лотарева А.А. Журнал «Молодая 

гвардия» и идеологические противо-

речия 1960-х годов. — 3, 65—69.

76.  Лютова Н.К. Собрание журналов 

Дальнего Востока России в фонде 

Дальневосточной государственной 

научной библиотеки. — 1, 66—70.

77.  Маркова Т.Б. Социальная и куль-

турная значимость чтения в ин-

формационном обществе. — 3, 

61—65.

78.  Медведева Е.М. Кириллическое со-

брание Российской национальной 

библиотеки (из истории комплек-

тования и описания). — 2, 47—52.

79.  Медведева Л.П. Тысячелетнее 

мгновенье (история издания богос-

лужебных Миней в новейшее вре-

мя). — 5, 50—58.

80.  Новая книга по философским про-

блемам информатики [Анонс]. — 6, 

62.

81.  Панченко А.М. «Составлена лучше 

всех библиотек прочих полков гвар-

дии» (о библиотеке офицерского со-

брания лейб-гвардии Финляндского 

полка). — 4, 49—55.

82.  Полищук М.А. Чтение детей млад-

шего школьного возраста (по ре-

зультатам социологического иссле-

дования). — 1, 61—65.

83.  500-летие Ивана Федорова. — 6, 

48.

84.  Радеева О.Н. Сказание о Феодо-

ровской иконе Божьей Матери как 

источник по истории чтимой святы-

ни Дома Романовых. — 4, 44—49.

85.  « С м ы с л  В е л и к о й  П о б е д ы » 

[Анонс]. — 3, 70.

86.  Степичева Т.В. К вопросу о тради-

ции семейного чтения. — 5, 59—

62.

87.  Толоконцева О.А. Евангелие от 

Луки на языках коренных мало-

численных народов Севера. — 6, 

58—61.

Лики — Лица — Судьбы

88.  Алмазов А.С. Библиотека полити-

ческого деятеля на Левобережной 

Украине второй половины XVII в. 

(на примере собрания книг гетмана 

И.С. Самойловича). — 2, 80—84.

89.  Аксенова Г.В. Книжное творчество 

Н.С. Самокиша. — 1, 72—79.
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90.  Бакуменко В.М. Имя из энцикло-

педии «Книга» (памяти Г.А. Крав-

цова). — 3, 78—80.

91.  Бакуменко В.М. Поэзия черно-

белых импровизаций (памяти 

Г.Л. Ратнера). — 5, 68—72.

92.  Березюк Н.М. Вспоминаем, чтобы 

никогда не забыть (к 150-летию со 

дня рождения К.И. Рубинского). — 

6, 70—75.

93.  Дворкина М.Я. Выдающийся рос-

сийский библиотековед К.И. Аб-

рамов. — 5, 64—68.

94.  К 100-летию со дня рождения 

А.Т. Твардовского. — 4, 62—63.

95.  Корнилова И.В. Летописец мест-

ного края: штрихи к творческому 

портрету В.Ф. Кудрявцева. — 2, 

74—79.

96.  Леонов В.П.  Петр Великий и 

Библиотека Академии наук. — 6, 

64—69.

97.  Лосиевский И.Я. Похождения «ди-

кого француза» Жозефа Кабри, или 

о чем рассказали маргиналии. — 2, 

70—74.

98.  Меренкова Н.А. Отечественная 

традиция меценатства и благотво-

рительности в библиотечной сфере 

Орловского края (конец XIX — на-

чало ХХ века). — 3, 72—77.

99.  «О том, что знаю лучше всех на 

свете, сказать хочу…» [к юбилею 

А.Т. Твардовского]. — 4, 64—69.

100.  Панченко А.М. Всю жизнь с кни-

гой. Библиотекарь 1-го стрелкового 

Туркестанского батальона поручик 

Б.М. Шапошников. — 1, 80—85.

101.  Самарин А.Ю. Историк науки и кни-

говед. К 80-летию Р.А. Симонова. — 

1, 86—88.

102.  Сергеев Т.С. Библиотечная книга 

в педагогической деятельности 

И.Н. Ульянова. — 5, 73—80.

103.  Татаринова Е.А. «“Большое ви-

дится на расстояньи…” Есенин: 

диалог с XXI веком». Выставка в 

Российской государственной би-

блиотеке. — 6, 76—78.

104.  Усачев А.С. П.А. Овчинников — со-

биратель рукописных книг. — 4, 

70—74.

Международный контент

105.  Булгакова И.В. Девятнадцатая 

Гаванская международная книж-

ная ярмарка: грани сотрудничества 

России и Кубы. — 3, 87—92.

106.  Варганова Г.В. Интернет-иссле-

дования как средство получения 

нового знания (анализ зарубежного 

опыта). — 2, 93—98.

107.  Восканян Э.А., Мартынюк С.В. 
Новые возможности в предоставле-

нии информации международных 

организаций: опыт работы Центра 

правовой информации РГБ. — 4, 

86—90.

108.  Заломкина Г.В. Голубая книжка, 

трехпалубный роман и библиотека 

Минервы (массовое готическое чте-

ние в Британии на рубеже XVIII — 

XIX веков). — 1, 94—98.

109.  Зимина Е.И. Новый этап сотруд-

ничества Европейской библиотеки 

и Российской государственной би-

блиотеки. — 1, 92—93.

110.  Мотульский Р.С.  Библиотеки 

Беларуси в период Великого княже-

ства Литовского (вторая половина 

XIII в. — 1569 г.). — 2, 86—93; 3, 

82—87.

111.  Мотульский Р.С.  Библиотеки 

Беларуси в период Речи Посполитой 

(1569 г. — конец XVIII в.). — 4, 

76—86; 5, 85—93.

112.  Предстоящие конгрессы ИФЛА 

[Анонс]. — 3, 92.

113.  Рассина Э.Б., Семенюк А.А. «Слу-

женье муз не терпит суеты». — 5, 

82—84.

114.  Рахингер Й. Сохраним прошлое 

для будущего: цифровая библио-
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Австрии. — 6, 84—88.
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116.  Тихонова Л.Н. Всемирный библио-
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117.  Ян Цюн. Вопросы защиты интел-

лектуальной собственности в КНР 

при оказании библиотечных услуг 

через Интернет. — 5, 94—96.

Осмысление прошлого

118.  Ахметзянова Р.Н. Формы и мето-

ды библиотечного обслуживания 

населения Республики Татарстан 

в период перестройки (1985—

1991 гг.) — 2, 112—116.

119.  Бекмурзаева С.А. Детские библио-

теки Нижнего Поволжья в 1920—

1930-е годы. — 5, 106—112.

120.  Валеев Э.Н. Научные библиотеки 
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121.  Вахрушев А.А. Библиотеки Вятской 

губернии как очаги культуры и про-

свещения. — 1, 100—104.

122.  Гибадуллина К.И. Земская библио-

течная статистика Уфимской губер-

нии в XIX — начале XX века. — 6, 

90—94.

123.  Гильмиянова Р.А. Мусульманские 

библиотеки на территории Баш-

кортостана (XVIII — первая поло-

вина XIX в.): возникновение и раз-

витие. — 4, 92—95.

124.  Гусева Т.М. Традиции попечитель-

ства и благотворительности при ор-

ганизации уездных библиотек. — 3, 

94—99.

125.  Зоткина В.Ю. Библиотечное дело 

Царицынского уезда (к 110-летию 
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им. М. Горького). — 6, 95—98.

126.  Кабанова Н.М. Использование 

фонда диссертаций Российской 

государственной библиотеки (по 

материалам исследований конца 

1960-х — начала 1980-х гг.). — 1, 

110—115. 

127.  Казанцева Е.С. Библиотеки Орен-

бургского казачьего войска (сере-

дина XIX — начало XX в.). — 1, 

105—109.

128.  Калинина Е.А. Библиотеки учебных 

заведений России в первой полови-

не ХIX века. — 4, 96—101.

129.  Капранова Е.Г. Первые народные 

библиотеки в Нижегородской гу-

бернии. — 2, 105—111.

130.  «Книга в пространстве культу-

ры». — 4, 106. 
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1965 гг.). — 4, 102—106.

136.  Соловьев А.А. Общественные публич-

ные библиотеки уездных городов 

Владимирской и Костромской гу-

берний во второй половине XIX — 
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137.  Шубникова Ю.Н. Мир, откры-

тый каждому. Главная библиоте-

ка Красноярского края отметила 

75-летний юбилей. — 6, 99—100.

 

Образование — Профессия

138.  Берестова Т.Ф., Абрамовских В.Р. 
Об издательской инфраструктуре 

вуза и принципах ее построения. — 

1, 121—126.
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139.  Буслаева Ю.В. Начало библиотеч-
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118—121.
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5, 120—122.

141.  Добрынина Н.Е. Связь времен не 

распалась [Рец. на кн.: Федор 

Иванович Каратыгин: педагог, уче-

ный, человек, стоявший у истоков 

МГУКИ (к 80-летию МГУКИ). М., 

2009. 140 с.]. — 2, 127—128.

142.  Дударева Е.Б. Обучение персона-

ла Ленинской библиотеки в годы 

Великой Отечественной войны. — 

2, 122—126.

143.  Елфимова Т.Н. Российская государ-
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144.  Захаренко М.П. Привлекательность 
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цы истории и перспективы. — 6, 

102—107.

146.  Ключенко Т.И. С.А. Пайчадзе — 

ученый-книговед, исследователь 
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[Рец. на кн.: Вишнякова Н.В. 

Сергей Антонович Пайчадзе: науч. 

биогр. — Новосибирск, 2009. 

183 с.]. — 6, 117—118.

147.  Клюяшкина И.Н., Тюгашева В.В. 
Самарская областная библиотека 

для слепых: вектор современного 

развития. — 4, 116—121.

148.  Колесникова Н.И. Принципы и 

методы воспитательно-просвети-

тельской работы библиотеки по фор-

мированию духовно-нравственных 

ценностей у студентов аграрного 

вуза. — 5, 114—120.

149.  Крюкова А.В. «Ресурсы библиотек 

для образования в интересах устой-

чивого развития»: экологические 

информационно-библиотечные про-

екты. — 6, 112—116.

150.  Леонов В.П., Бокан М.Г., Поно-
марева Н.В.  Научно-информа-

ционный альманах о библиотеках, 

издательствах, вузах [Рец. на альма-

нах: Власть книги: библиотека, изда-

тельство, вуз. Владивосток, 2001—

2009. 9 вып.]. — 4, 122—124.

151.  Мелентьева Ю.П. «Библиотека и 

чтение в структуре современного об-

разования»: межрегиональная науч-

ная конференция. — 1, 118—121.

152.  Фомина А.А. Важная страница исто-

рии ленинградско-петербургской 

библиотечной школы [Рец. на 

кн.: Ванеев А.Н. От книжно-

библиотечной комиссии Института 

внешкольного образования до кафе-

дры библиотековедения и теории 

чтения СПбГУКИ (1918—2008): 

ист. очерк. СПб., 2009. 112 с.]. — 

3, 122—124.

153.  Ярич И.Г. «Библиотека в культур-

ном пространстве Подмосковья — 

2010». — 6, 108—111.

Факты — События — Оценки

154.  Захаренко М.П. Молодежная пло-

щадка для эффективных профес-

сиональных коммуникаций [12—

14 окт., Москва]. — 6, 123—124.

155.  Исаченко Т.А. «Русский мир и сла-

вянство. Письменность, словари, 

энциклопедии» (конференция в 

память академика О.Н. Трубачева) 

[21—23 окт., РГБ]. — 6, 120—122.

156.  Калинкина А.В. 100-летие памятни-

ка первопечатнику Ивану Федорову 

[3 сент. 2009 г., Москва]. — 1, 129—

130.

157.  Калинкина А.В. День православной 

книги [25 дек. 2009 г., Москва]. — 

2, 130—131.

158.  Калинкина А.В. Первая открытая 

городская конференция «Москва — 

БиблиоГород» [3 сент., ЦУНБ 

им. Н.А. Некрасова]. — 5, 129—

131.

159.  Картографический отдел начина-

ет работу в Доме Пашкова [24 мая, 

РГБ]. — 4, 129—130.

160.  Коряковцева Н.А. «Корпоративное 

сотрудничество вузовских и муни-

ципальных библиотек г. Тольятти»: 

научно-практическая конференция 

[11 июня, Тольятти, Самарская 

обл.]. — 6, 126—127.

161.  Культура речи и духовно-нравствен-

ное воспитание общества [18 дек. 

2009 г., РГБ]. — 1, 128—129.

162.  Лебедева М.В. Резюме статей на ан-

глийском языке. — 1, 134—135; 2, 

134—135; 3, 133—135; 4, 134—135; 

5, 134—135; 6, 134—135.

163.  Литвинова Н.Н. Вторая научно-

практическая конференция «Науч-

ный журнал в России». — 4, 126—

128.

164.  Лысковец Д. Партнерство — прио-

ритет компании «Гейдельберг-СНГ» 

[24 нояб., Москва]. — 6, 128.

165.  Макаров В.А. Бородинское поле — 

память народная [8 сент. 2009 г., 

с. Бородино]. — 1, 131—132.

166.  Московская международная книж-

ная выставка-ярмарка — 2010 

[1—4 сент., ВВЦ]. — 5, 124—128.

167.  Горшков Юрий Александрович 

[Некролог]. — 1, 133.

168.  Солдаткина О.П.  Заседание 

Редакционного совета и Редак-

ц и о н н о й  к о л л е г и и  ж у р н а л а 

«Библиотековедение» [2 марта, 

РГБ]. — 2, 132—133.

169.  Солдаткина О.П. Презентация-

обсуждение книги А.В. Соколова 

«Философия информации» [27 мая, 

РГБ]. — 4, 131—133.

170.  Пятый Санкт-Петербургский меж-

дународный книжный салон [22—

25 апр.]. — 3, 131—133.

171.  Скворцова О.В. Научная кон-

ференция «295 лет Библиотеке 

Российской академии наук» [4 дек. 

2009 г., Санкт-Петербург]. — 3, 

126—128.

172.  Татаринова Е.А. Российская го-

сударственная библиотека — лау-

реат премии Александра Невского 

[12 сент., Санкт-Петербург]. — 5, 

132—133.

173.  Теплицкая А.В. «Библиографи-

ческая деятельность РГБ» [19 мар-

та, РГБ]. — 3, 130—131.

174.  Филиппова Л.И. «Через библио-

теки — к будущему»: Х Между-

народная конференция [20—

25 сент., Сочи, Краснодарский 

край]. — 6, 125—126.

175.  Якубов Э.Н. Библиотечное дело: ин-

теграция в мировое образовательное 

пространство [28—29 апр., МГУКИ, 

Химки, Московская обл.]. — 3, 

129—130.
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Abstracts in English

Part I. Society — Culture — Library
Tikhonova L. All-Russian Meeting 

of Russian Federal and Central Regional 
Libraries Directors

Abstract
On the All-Russian Meeting of 

Russian Federal and Central Regional 
Libraries Directors held on October 20—
27, 2010.

Key words: library policies, new fed-
eral laws and library activity.

Lelikova N.,  Teplitskaya A., Levin G. 
International Bibliographic Congress

Abstract
On the International Bibliographic 

Congress, held on September 21—23, 2010.
Key words: Congress, bibliographic 

resources, virtual reference services, book 
culture, bibliographic activities.

Kuznetsova T. All-Russian Scientific 
Seminar “Preservation of Document 
Cultural Heritage in the Information 
Society” VII International Library School 
of Philosophy

Abstract
On the All-Russian Scientific Seminar 

“Preservation of Document Cultural 
Heritage in the Information Society” 
held within the framework of the VII 
International Library Philosophy School 
on September, 14—16, 2010.

Key words: Information Society, 
digitization of cultural heritage, preser-
vation of rare books, online information 
resources.

Kapterev A. Modernization as a Way 
of a Survival

Abstract
The article discusses the reasons, condi-

tions and main directions of library activi-
ties’ modernization in Russia needed to bring 
this industry to a level corresponding to the 
challenges of the Information Society.

Key words: Library activities, mod-
ernization, librarianship management, 
information and library services.

Savich L. Social Health in a Problem 
Field of Library and Information Activity

Abstract
The article deals with one of the prior-

ity directions of the library and information 
activity — the formation of library users’ 
motivation to health and healthy life-style.

Key words: Library, social health, 
formation of health values, information 
awareness in the health sphere.

Part II. Informatization — 
Resources — Technologies

Avdeeva N. The 9th International 
Scientific Conference “The Digital Age of 
Culture”

Abstract
On the International theoretical and 

practical conference “The Digital Age of 
Culture”, held on September 13—17, 2010.

Key words: International theoretical 
and practical Conference, digital librar-
ies, informatization, copyright, digital 
technologies.

Perminova O.  Preservation and 
Accessibility. A Myth or a Reality? (From 
Experience of the Research Document 
Conservation Centre of the RSL)

Abstract
“Preservation” and “accessibility” — 

these two concepts represent core directions 
of activities of libraries, archives and mu-
seums. Based on the experience of research-
and-development Document Conservation 
Centre of the Russian State Library, the 
article considers the possibility of the exist-
ence, interaction and development of these 
directions in a harmonious collaboration, 
without replacing one another.

Key words: Preservation, accessibil-
ity, conservation, digitizing, copying.

Konovalova М., Zharova O. Technical 
Means of Rehabilitation for People with 
Disabilities (Part 2)

Abstract
The paper covers the modern technical 

means of rehabilitation in special libraries. 
The experience of working with disabled 
people of all categories on the basis of the 
Kaluga Regional Special Library for the 
Blind is shown.

Key words: Adaptive keyboard, Braille 
display, infantile cerebral paralysis, noise 
intensifying apparatus, disabled people, 
rehabilitation and leisure time clubs, tech-
nical means of rehabilitation, technologies 
of the library work, centralized library sys-
tems, Braille print.

Part III. Book — Reading — Reader
Denisov V. Book Monastic Collections 

of the Tver and Yaroslavl Dioceses (the 
second half of the XVIII — the beginning 
of the XX century)

Abstract
The article is devoted to thestudy of 

book monastic collections of the Tver and 
Yaroslavl dioceses on the second half of the 
XVIII — the beginning of the XX century. 
Previously, this theme has not been the sub-
ject of scientific research. The public policy 
of publishing had a significant impact on the 
acquisition of monastic libraries. The study 
of archival documents allowed the author to 
analyze quantitative and qualitative compo-
sition of the monasteries book collections, 
especially the registration, preservation of 
church books and other publications.

Key words: Book monastic collections, 
monasteries, libraries, diocese, eparchy, 
inventories, acquisition.

Tolokontseva O. Gospel of Luke 
in Languages of the North Indigenous 
Minorities

Abstract
Glorification of God by angels “Glory 

to God in the highest, and on earth peace, 
good will toward men!”, from the Gospel of 
Luke (2:14), now you can read in the lan-
guages of many peoples living in Russia and 
other CIS countries and the indigenous in-
habitants of northern regions, including the 
Kolyma and Chukotka, have the opportuni-
ty to familiarize themselves with the text of 

the Gospel in their native language.
Key words: Gospel, translation, na-

tive speakers, bible texts, Indigenous 
Minorities, Kolyma, Chukotka.

Part IV. Images — Faces — 
Destinies

Leonov V. Peter the Great and the 
Library of the Academy of Sciences

Abstract
On the foundation and development of 

the Russian Academy of Sciences Library. 
The peculiarities of its formation and im-
portance for the country’s cultural life are 
contemplated.

Key words: Library, academy, mis-
sion, knowledge, culture, the Russian 
Academy of Sciences Library, Peter the 
Great.

Berezyuk N. Remember to Never 
Forget (for the 150th anniversary of 
K. Rubinsky)

Abstract
On the life and activities of the 

Kharkov library scientist and bibliogra-
pher K. Rubinsky.

Key words: K. Rubinsky, library 
scientist, bibliographer, university, re-
forms.

Tatarinova E. «“Big is seen at a 
Distance...” Yesenin: Dialogue with the 
XXI century». Exhibition at the Russian 
State Library

Abstract
On the Jubilee book illustrative exhibi-

tion «“Big is seen at a Distance...” Yesenin: 
Dialogue with the XXI century» taken place 
in the Russian state library in 2010.

Key words: Yesenin, A.M. Gorky 
Institute of World Literature, book illus-
trative exhibition, creative work.

Part V. International Content
Tikhonova L. World Library and 

Information Congress IFLA-2010 (10—
15 August 2010, Gothenburg, Sweden)

Abstract
On the World Library and Information 

Congress IFLA-2010 held in Gothenburg 
on August, 10-15, 2010.

Key words:  The International 
Federation of Library Associations and 
Institutions (IFLA), digital resources, the 
policy, open access, information work.

Johanna Rachinger. Preserve the 
Past for the Future: Digital Library of the 
National Library of Austria

Abstract
The paper reveals the following aspects 

of activities of NL Austria: the digitization 
of information, which began in late 1990 
through digitizing the card catalog to be 
posted on the Internet, the digitization of 
special holdings and archival collections; 
digitization of national periodicals (project 
ANNO), legislation and parliamentary docu-
ments ALEX; making available online of the 
XIV-XIX books collection (“Austrian books 
online”) in a public private partnership with 
Google; gathering of web-publications and 
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creation of Austrian web-pages archive. 
Being a member of Europeana, NB Austria 
also participates in EuropeanaTravel4 и 
EuropeanaConnect3 projects.

Key words: NB Austria, Austrian 
books online, digitization, Google, 
Europeana, ANNO, ALEX, web-archives, 
web-publications, digital libraries.

Part VI. Comprehending 
the Past

Gibadullina K.  Zemsky Library 
Statistics of the Ufa Province in XIX — 
early XX century

Abstract
Now in the Russian Federation mu-

nicipal reform during which studying of 
experience of Zemstvos in the organization 
of library work and other establishments 
can promote their more effective joint ac-
tivity is carried out. Despite a considerable 
quantity of publications about zemstvos 
activity, the statistical reporting organiza-
tion remains practically without attention 
of researchers. The data about the organi-
zation of statistical researches of zemsky 
library work with use of archival materials 
is generalized in the article.

Key words: Zemsky library, district li-
brary network, the library statistics, book 
collections, book publishing.

Z o t k i n a  V .  L i b r a r i a n s h i p  o f 
Tsaritsynsky District. To the 110 Anni-
versary of the Volgograd Regional Universal 
Scientific Library of M. Gorky

Abstract
Since 2009 the specialists of the 

Volgograd Regional Universal Scientific 
Library after M. Gorky has been working 
on the first long-term research project to 
study the pre-revolutionary history of the 
Volgograd region libraries. The study is 
based on the information and bibliographic 
work that is collecting and analysing docu-
ments and printed materials of the XVIII — 
beginning XXI centuries. The historical 
information about the librarianship of the 
Tsaritsynsky district of Saratovskaya prov-
ince (now Volgograd Region) is included 
into the context of the article.

Key words: Library, library research, 
library collection, Volgograd region, pre-
revolutionary librarianship, public educa-
tion, Pavlenkovskie libraries, education, 
Saratov Province, Tsaritsynsky district.

Shubnikova Y. The World Opened to 
Everyone. The Main Library of Krasnoyarsk 
Region has Celebrated 75-year Anniversary

Abstract
On the State Universal Scientific 

Library of the Krasnodar region, which is 
one of the largest regional libraries in the 
Russian Federation.

Key words: Scientific library, Region 
library, theoretical and practical conference, 
bibliophiles.

Part VII. Education — 
Profession

Klapiuk V.  The Moscow State 
University of Culture and Arts celebrates 
80th Anniversary

Abstract
The author of article considers founda-

tion, development and prospect questions of 
the Moscow State University of Culture and 
Arts — one of the leading universities in 
Russia, which is training specialists for cul-
tural sphere, library work, social and cul-
tural activities, folk culture and arts. The 
University was established on July 10, 1930 
as Moscow Library Institute. In 1964 the 
Institute was reorganized into the Moscow 
State Institute of Culture and in 1994 — 
into the University. Since its foundation in 
1930 the University has given diplomas to 
more than 80 000 specialists in the sphere 
of culture and arts. About 12 000 students 
from all regions of Russia and from 35 
countries of the world are studying at the 
University now. The university develops 
according to the modern Russian and world 
tendencies in education process.

Key words: History of the Moscow 
State University of Culture and Arts, 
Russian culture and arts, library work, so-
cial and cultural activity, the higher profes-
sional education, graduates and professors 
of University.

Yarich I. “Library in Сultural Space 
of Moscow Vicinity-2010”

Abstract
On the best library projects present-

ed for the competition, about innovative 
forms of activity and original methods of 
work with a user which allow libraries to 
keep up with the times.

Key words: Library, competition, in-
novation, the project, patriotic, local his-
tory, Moscow vicinity, system.

Krukova A. “Library Resources 
for Education in Favor of Sustainable 
Development”: Environmental Information 
and Library Projects

Abstract
About “a round table” “Library 

Resources for Education in Favor of 
Sustainable Development”, taken place 
in the Russian State Library in June 2010.

Key words: Library Environmental 
Resources, the all-Russian competition, 
technologies of radio-frequency identifica-
tion, RFID.

Kluchenko T. Paichadze S. — bib-
liologist Scientist and the Researcher of 
Regional Book Business

Abstract
The review of the scientific biography 

of S. Paichadze compiled by N. Vishnyakov 
and published in the publishing house 
of the State Public Scientific Technical 
Library of the Siberian Branch of the 
Russian Academy of Science.

Key words: Biography, bibliology, 
Paichadze, Vishnyakov, book culture of 
Siberia and the Far East.

Part VIII. Facts — Events — 
Estimations

Isachenko T.  “Russian World 
and Slavdom. Writing, Dictionaries, 
Encyclopedias” (Сonference in theMemory 
of Academician O. Trubachev)

Abstract
On the international scientific confer-

ence “Russian World and Slavdom. Writing, 
Dictionaries, Encyclopedias”, held 21—23 
October 2010 in the Russian State Library.

Key words: Conference, Slavdom, ety-
mological dictionaries, Common Slavonic, 
Proto-Slavic lexical stock.

Zaharenko M. Youth Platform for 
Effective Professional Communications

Abstract
On the Russian youth library conven-

tion spent on October, 12-14th, 2010 with 
support of the Russian state library for 
youth.

Key words: RBA, library services, hu-
man resources, the Russian youth library 
convention, the prospects for the develop-
ment of modern libraries, the library blog.

Philippova L. “Through Libraries — 
to the Future”: the Хth International 
Conference

Abstract
On the International conference 

“Through libraries — to the future”, taken 
place on September, 20-25th in Sochi.

Key words: Conference, library serv-
ices. librarianship, information and com-
munication technology, National Program 
for Reading Promotion and Development.

Koryakovtseva N.  “Corporate 
Collaboration of University and Municipal 
Libraries of Togliatti”: Scientific and 
Practical Conference

Abstract
On Scientific and Practical Conference 

“Corporate Collaboration of University 
and Municipal Libraries of Togliatti” held 
on June, 11th, 2010.

Key words: Conference, digital re-
sources, corporate collaboration, informa-
tion and library cooperation, Togliatti.

Lyskovets D. Partnership — a Priority 
“Heidelberg-CIS”: the meeting of leading 
printing workers

Abstract
On the meeting of representatives 

of the CIS leading printing houses on the 
theme “The Future of Printing Industry”, 
held in Moscow, November 24, 2010.

Key words:  Printing Industry, 
Heidelberg-CIS, typography, printing 
house, printed matter.

M. Lebedeva,
Chief Librarian, Foreign 

LIS and International Relations 
Department, Russian State Library
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