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М.Н. КОЛЕСНИКОВА, В.П. ТИМОНИН

Библиотека
в неприспособленном помещении: 
вариант архитектурной
трансформации пространства

Реферат. Размещение, реконструкция, модернизация библиотек в неприспособленных помеще-
ниях всегда являлась и остается сегодня сложной практической проблемой мирового библиотеч-
ного дела, которая в каждом конкретном случае получает уникальное, нетиповое решение. Свой 
вклад в разработку этой проблемы внесли советские архитекторы, занимавшиеся проектировани-
ем библиотек — Ф.Н. Пащенко, Л.З. Амлин-
ский, В.Г. Гельфрейх, А.Р. Зимоненко и др. 
Ими заложены современные и прогрессивные 
теоретико-методологические основания меж-
дисциплинарного раздела библиотековеде-
ния — архитектура и строительство библио-
течных зданий, который активно развивается 
в XXI веке. Наблюдается переход от существо-
вавшей долгие столетия концепции библио-
теки как хранилища для книги к пониманию 
ее как постоянно меняющегося, гибко-техно-
логичного информационного пространства 
для посетителей, читателей и сотрудников. 
На первое место вышла актуализация слож-
ной задачи создания комфортной среды для 
читателя и библиотекаря в приспособленном 
для этого архитектурном объеме. Цель ста-
тьи — представление оригинального подхода 
в предпроектном обследовании вузовской биб-
лиотеки, находящейся в дворцовом здании, в 
виде индивидуальной матрицы идей и возмож-
ных решений. Ключевыми концептуальными 
идеями в матрице возможного «переформати-
рования» научной библиотеки вуза выбраны: 
человекоцентризм, открытость, мобильность, 
уникальность. Приведены архитектурные пла-
ны библиотеки, составленные магистрантами 
Санкт-Петербургской государственной худо-
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жественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица под руководством архитектора-художника, 
профессора В.П. Тимонина; матрица идей и возможных решений трансформации материального 
пространства библиотеки Санкт-Петербургского государственного института культуры (СПбГИК), 
подготовленная профессором СПбГИК М.Н. Колесниковой. Результаты проведенной работы 
представляют практический интерес с точки зрения архитектурного проектирования библиотек в 
помещениях исторических зданий, что является насущной мировой проблемой, а также теорети-
ческий — для развития современного библиотековедения в разделах, связанных с библиотечным 
дизайном, материально-технической базой библиотек, библиотечной имиджелогией.

Ключевые слова: библиотечные здания и помещения, организация пространства библиотек, 
архитектурное проектирование, библиотека вуза, трансформация библиотечного пространства, 
предпроектное обследование, матрица идей и возможных решений.

Для цитирования: Колесникова М.Н., Тимонин В.П. Библиотека в неприспособленном помещении: 
вариант архитектурной трансформации пространства // Библиотековедение. 2020. Т. 69, № 4. 
С. 343—354. DOI: 10.25281/0869-608X-2020-69-4-343-354.

А
рхитектурное проектирование и дизай-
нерское оформление библиотечных про-
странств в России сегодня активно раз-

виваются. После застоя и кризиса постперестро-
ечного периода прогресс в этой сфере начался 
в середине 2000-х годов. Размещение, рекон-
струкция, модернизация библиотек в непри-
способленных помещениях остается сложной 
практической проблемой мирового библиотеч-
ного дела, которая в каждом конкретном случае 
получает уникальное, нетиповое решение. Мы 
отчетливо осознаем, что именно в советскую 
эпоху трудами известных архитекторов, зани-
мавшихся проектированием библиотек, были 
заложены современные и прогрессивные тео-
ретико-методологические основания самосто-
ятельного раздела библиотековедения — архи-
тектура и проектирование библиотечных зда-
ний. В первую очередь следует назвать Ф.Н. Па-
щенко — основоположника теории архитектуры 
библиотечных зданий [1; 2], который занимался 
вопросами разработки технических условий и 
функционально-планировочных нормативов 
для проектирования библиотечных зданий и 
помещений [3], в том числе городских массо-
вых библиотек [4; 5], Л.З. Амлинского [6; 7], 
В.Г. Гельфрейха [8], А.Р. Зимоненко — пред-
ставителя следующей генерации библиотечных 
архитекторов [9; 10], которая обобщила преды-
дущий накопленный опыт [11; 12] и одной из 
первых начала продвигать зарубежную практику 
формирования архитектурной среды библиотек 
[13]. Во многом благодаря этому труду стал воз-
можным новый виток развития архитектурно-
библиотечной мысли в постсоветское время.

Архитектурное наследие и теоретические 
разработки мастеров советской эпохи XX в. 
основывались на четко очерченных рамках ар-
хитектурного облика библиотек в связи с из-
менением их функций. В это время функция 
книгохранилища была «отодвинута» функцией 
библиотеки как социального института, ор-
ганизующего массовое чтение при всеобщей 
грамотности населения. Но эти теоретические 
рамки не исключали многовековой опыт зод-
чих, начиная от античности и до архитектуры 
XIX века.

Советские архитекторы не могли строить 
по старым английским канонам, где централь-
ный зал библиотеки имел форму прямоуголь-
ника, в некоторых случаях восьмиугольника 
(ротонды). По периметру стен обычно распола-
гались шкафы из дорогих пород дерева с книга-
ми, образуя некие ниши, которые и служили ра-
бочими местами читателей. Такой тип библио-
течной архитектуры отражал представление о 
библиотеке, как о некоем «храме науки» или 
музее книжно-печатных редкостей. 

Зодчие Страны Советов понимали: суще-
ствование библиотеки без читателя лишено 
смысла. Архитектура советских библиотек ха-
рактеризуется обязательным наличием в них 
читальных залов — просторных помещений 
с высокими потолками и большими окнами с 
северной стороны, служившими для освеще-
ния и вентиляции. Для окон, расположенных 
с риском действия прямого солнечного света, 
предусматривалось соответствующее защитное 
оборудование от излучения солнца. Широко 
использовался отраженно-рассеянный световой 
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поток. Книгохранилища (фонды), как правило, 
проектируются отдельными, «жестко» сплани-
рованными помещениями.

Общие требования к библиотечному зда-
нию с начала XIX в. и до настоящего времени 
остаются неизменными:

 • расположение здания библиотеки в цен-
тре города, населенного пункта, жилого масси-
ва, административного городского района или 
микрорайона; 

 • доступность библиотеки для всех граж-
дан (читателей), которым нужна информация, 
соответствующая составу ее фондов;

 • максимально высокий уровень комфор-
та для читателей.

Время неизбежно меняет архитектурный 
облик библиотеки, поэтому к концу XX в. ос-
новные требования к библиотечному зданию 
были дополнены такими критериями, как эр-
гономичность, экологичность, доступность ре-
сурсов, удобство, постоянство микроклимата с 
широким внедрением систем климат-контроля, 
надежность, экономичность, компактность и 
разнообразие.

Сегодня предъявляемые к конкретному биб-
лиотечному зданию требования весьма разно-
образны и диктуются многими факторами. Их 
количество и содержание возрастает в зависи-
мости от развития техники, технологий, стро-
ительного искусства, численности населения, 
обслуживаемого библиотекой, ее расположения 
в инфраструктуре населенного пункта (с учетом 
географических и топографических условий, 
тенденции роста, степени урбанизации), нако-
нец, уровня культуры и образования читателей.

При этом нельзя упускать из вида, что 
архитектурное пространство является одним 
из древнейших элементов культуры человече-
ства, который реализует важнейшую комму-
никативную функцию. Архитектура и дизайн 
архитектурной среды оказывают постоянное 
стабилизирующее воздействие на различные 
аспекты существования человека, социально-
психологический климат социума, общение, 
мироощущение, мораль и поведение.

Говоря о библиотеке как феномене чело-
веческого общества, влиявшего на развитие че-
ловечества с момента возникновения письмен-
ности, необходимо осознавать ценность много-
векового опыта библиотековедения, практики 
создания и эксплуатации библиотек.

Человек долго, в течение многих столетий, 
знал библиотеку как собрание документов. Се-
годня процессы повсеместной демократизации 

общества трансформируют сущность социаль-
ного института библиотеки с производными и 
точными историческими функциями. Совре-
менные функциональные тенденции выводят 
задачи дизайна общедоступных библиотек из 
технологической плоскости в плоскость социо-
культурную. 

Планомерно преодолевая экономические 
проблемы, встраиваясь в рыночное простран-
ство, осваивая его маркетинговые инстру-
менты, отечественные библиотеки (сначала 
публичные, а затем и других типов и видов), 
в 2000-е гг. научились более активно отвечать 
на запросы современного пользователя и ме-
нять свой имидж, остро понимая необходи-
мость внешнего преображения в конкуренции 
за читателя. Вместе с тем имиджевые и мар-
кетинговые концепции наших дней ни в коей 
мере не меняют основной социокультурной, 
просветительской, научной роли современной 
библиотеки.

Весьма интересен факт, что идеи индивиду-
ализма и обособленности на почве финансового 
расслоения общества на постсоветском про-
странстве, культивируемые извне в 1990-е гг., 
достаточно быстро ушли в прошлое. Современ-
ное российское общество отчетливо осознало 
ценность просвещения с элементами коллек-
тивного сознания, научного поиска и труда. 
Тенденция к поддержке работы библиотек по 
горизонтальным культурно-образовательным 
связям получает ощутимую вертикальную связь 
со всеми слоями российского общества. 

Понимание библиотеки как информацион-
ного пространства для читателя и библиотекаря 
исходит из общемировых требований и тенден-
ций повышения комфортности обслуживаю-
щих систем. Информационная свобода, доступ 
к информационным ресурсам перестали быть 
исключительной прерогативой только богатых 
индивидов бизнес-пространства и преврати-
лись во всеобщее средство коммуникации, жиз-
необеспечения, идентификации новых участни-
ков человеческого сообщества. Поэтому логи-
чен переход от общеизвестной в прошлые годы 
идентификации библиотеки как хранилища для 
книги к осознанию ее как постоянно меняюще-
гося, гибко-технологичного информационного 
пространства для всех его субъектов — посети-
телей, читателей и сотрудников. На первое место 
выходит актуализация сложной задачи создания 
комфортной среды для читателя и библиотекаря 
в приспособленном для этого архитектурном 
объеме. Для городов с многовековой историей, 
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таких как Санкт-Петербург, модернизация архи-
тектуры внутреннего пространства библиотек, 
дизайн интерьера, оснащение их современным 
оборудованием должны происходить во всесто-
роннем взаимодействии библиотекаря с архи-
тектором и дизайнером.

В связи с повсеместной и активной актуали-
зацией библиотечного пространства библиотеки 
как материальные объекты сегодня стали весьма 
интересны специалистам различных областей: 
поставщикам оргтехники, канцелярских товаров, 
расходных материалов, мебели, технологическо-
го и мультимедийного оборудования; производи-
телям программного обеспечения; подрядчикам 
в сфере ремонта, строительства, технического 
оснащения; архитекторам, дизайнерам архитек-
турной среды и интерьера.

Благодаря такой многосторонней заинтере-
сованности, появляются реконструированные и 
модернизированные в соответствии с современ-
ными стандартами и требованиями библиотеки 
[14; 15]. В каждом случае — это отдельная уни-
кальная история преображения библиотечного 
пространства, порой настоящая «реанимация», 
которая наиболее сложно, как подчеркивают 
архитекторы, протекает для библиотек, находя-
щихся в жилом фонде, исторических особняках 
[6; 7], церквях [16] и т. п. Между тем достаточно 
часто «библиотека получает здание, выстро-
енное некогда совсем для других целей» [17, 
с. 91—92], с чем невозможно не согласиться. 

Основными тенденциями приспособления 
существующих исторических зданий (в том 
числе вновь возведенных) для новых функций 
являются:

 • использование полного объема отдель-
но стоящего исторического здания (в том числе 
зданий дворцового, промышленного, жилого, 
фортификационного типа), а также вновь воз-
веденного здания (в том числе здания промыш-
ленного и жилого типа);

 • использование встроено-пристроенных 
нежилых помещений отдельно стоящего исто-
рического здания (в том числе здания двор-
цового, промышленного, жилого, фортифика-
ционного типа), а также вновь возведенного 
здания (в том числе здания промышленного и 
жилого типа);

 • использование перечисленных тенденций 
в различных процентных сочетаниях, в зависи-
мости от исходных данных при проектировании.

Одним из примеров приспособления под 
новые функции дворцовых помещений (вклю-
чая помещения дворцового типа) является биб-

лиотека Санкт-Петербургского государствен-
ного института культуры (СПбГИК). В данной 
работе представлен оригинальный подход в 
предпроектном обследовании вузовской биб-
лиотеки, находящейся в особом здании, в виде 
индивидуальной матрицы идей и решений.

Библиотека СПбГИК размещена в одном из 
корпусов — дворце XVIII в., построенном в 1784—
1788 гг. (объект культурного наследия «Дом Сал-
тыкова», архитектор Д. Кваренги). Библиотечное 
пространство располагается на 3-м и 4-м этажах 
здания, занимая ряд помещений, которые исто-
рически не предназначались для библиотеки. 

Со времени последнего косметического ре-
монта (с элементами реставрации) и технической 
модернизации библиотеки прошло более семи 
лет, что по действующим техническим норма-
тивам Российской Федерации не является боль-
шим эксплуатационным сроком. Но неуклонное 
повышение требований к формам, содержанию, 
функциям библиотечных пространств в контексте 
глобальных информационных процессов цифро-
вой эпохи, меняющих ожидания, интересы, вкусы 
пользователей и читателей, привело к необхо-
димости актуализации интерьерных решений 
библиотечного пространства. 

Руководство СПбГИК высказало пожелание 
подготовить предварительные концептуальные 
предложения по актуализации пространства биб-
лиотеки, адресованное ее дирекции и библио-
течно-информационному факультету (БИФ). 
На кафедре библиотековедения и теории чтения 
БИФ уже многие годы преподается учебная дис-
циплина «Архитектура и дизайн библиотек» [18; 
19] в тесном сотрудничестве с архитекторами 
и дизайнерами Санкт-Петербургской государ-
ственной художественно-промышленной ака-
демии им. А.Л. Штиглица (СПбГХПА), которые 
организуют в рамках учебного процесса мастер-
классы по библиотечному дизайну [20].

Не вдаваясь в организационные вопросы 
выполнения поставленной задачи, остановим-
ся на тех ее результатах, которые могут быть 
интересны с точки зрения дизайн-проектиро-
вания библиотек, с приспособлением под них 
помещений в исторических зданиях.

Ввиду исторической значимости здания 
ХVIII в. основными принципами функциональ-
ной и архитектурно-пространственной компо-
зиции библиотеки института были определены: 

 • избирательное переструктурирование 
фондов; 

 • новое функциональное зонирование биб-
лиотечного пространства;
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 • переосмысление многозадачности и ак-
туализация графиков использования (эксплуа-
тации) ряда помещений;

 • применение мультимедийных комплек-
сов с учетом информационного поля глобаль-
ных электронных сетей.

Поскольку на начальном этапе необходимо 
было создать не технический проект реоргани-
зации, а архитектурно-дизайнерскую концеп-
цию пространственных изменений библиотеки, 
она была генерирована в виде индивидуальной 
матрицы идей и возможных решений1 (табл.). 

Ключевыми концептуальными идеями пе-
реформатирования библиотеки стали:

 • человекоцентризм; 
 • открытость; 
 • мобильность; 
 • уникальность. 

Первые три концепции относятся к самым 
актуальным векторам развития современных би-
блиотек. Уникальность, обусловленная историко-
архитектурными особенностями здания вуза, в то 
же время является определенным ограничителем 
для излишне «новаторских» преобразований ин-
ститутской библиотеки и не позволяет при бу-
дущем техническом проектировании пойти, на-
пример, по пути многих общедоступных библи-
отек, кардинально меняющих свои пространства. 

Таблица
Трансформация материального пространства библиотеки СПбГИК.

Матрица идей и возможных решений 

Идея Содержание Практические решения

Переход от простран-
ства для книги к про-
странству для читате-
ля и библиотекаря 
(человекоцентризм)

Трансформация пространства 
библиотеки должна исходить 
из приоритета удобства 
и эффективности работы 
и проведения свободного
времени пользователя
в библиотеке, а не приоритета 
правильной расстановки 
и сохранности фонда 

Ведущий принцип современ-
ной организации пространства 
библиотеки любого вида — 
принцип комфорта
для человека (и пользователя, 
и сотрудника)

Переформатирование фонда библиотеки в целом, 
обязательно — читального зала, абонемента, 
архива диссертаций и дипломных работ 

Современный подход к организации рабочих 
мест пользователей и сотрудников отделов 
обслуживания: места/кабины с мультивариант-
ностью использования (от индивидуального
до мелкогруппового), зоны/места для диалога
читателя и библиотекаря

Свобода передвижения 
и обзора 
в читательской зоне 
(открытость)

Исходя из идеи человеко-
центризма те пространства
библиотеки, где находятся 
необходимые и интересные 
пользователю ресурсы,
техника и т. п., должны быть
полностью открыты

Ведущий принцип организа-
ции открытого пространства 
сегодня — создание широко-
площадных помещений чита-
тельской зоны. Пользователь 
должен иметь возможность 
свободно передвигаться по 
ней, видеть по возможности 
все пространство или его
значительную часть, иметь 
свободный зрительный кон-
такт с общей читательской
зоной со своего рабочего места 

Кластер 3-го этажа (читальный зал)
Свободный доступ из помещения 4319 
в помещения 4320, 4321, 4323 (включая архив 
диссертаций и дипломных работ, которые 
должны быть перемещены в другие помещения).
Присоединение к кластеру помещения 4322

Кластер 4-го этажа (художественный, 
научный абонемент)
Создание читательской зоны свободного доступа 
к фондам художественного, научного, преподава-
тельского абонементов (от холла перед 
библиотекой до служебного помещения по линии 
Марсова поля: 4401, A, B, C, C1, D). Без доступа 
остается помещение журнального фонда C2
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Идея Содержание Практические решения

Единое легко
трансформируемое 
пространство,
условность границ 
между зонами/
помещениями
(мобильность)

Реализация идеи открытости 
сопряжена с реализацией 
идеи мобильности с помо-
щью создания безбарьерной 
внутренней среды, мобиль-
ности и условности перего-
родок

Пользователь должен иметь 
возможность выбора: либо 
уединение для индивидуаль-
ной работы/свободного про-
ведения времени, либо объ-
единение для коллективной 
работы вместе с группой; для 
комфортного переключения 
с серьезной работы на обще-
ние с другими пользовате-
лями

Необходимо обеспечить 
комфорт трех видов: интел-
лектуально-информацион-
ный (многокомпонентность 
информационного поля, 
оперативное и адекватное 
его запросам обслуживание); 
психоэмоциональный (пси-
хологическая независимость 
от ближайшего окружения, 
свободный выбор любого 
вида приемлемого поведе-
ния, того или иного вида 
деятельности); физический 
(хорошая освещенность, до-
статочный воздухообмен, 
система климат-контроля, 
отсутствие цветовой моно-
тонности, гармоничная цве-
товая гамма окружающего 
пространства, эргономичная 
мебель, современная техни-
ка и пр.)

Кластер 3-го этажа
Организация новых зон индивидуальной и груп-
повой работы, зон отдыха и общения пользова-
телей, служебных мест сотрудников в освободив-
шихся помещениях читального зала.
Перемещение компьютерной зоны из помещения 
4319 в помещения 4323, 4322. Организация фо-
нотеки в одном из помещений (4320, 4322, 4323)

Кластер 4-го этажа 
Организация мест индивидуальной и групповой 
работы; зон отдыха и общения пользователей, 
служебных мест сотрудников в помещениях 
книгохранилищ за счет переформатирования 
и перемещения фондов.
Холл перед входом на абонемент — 
«шумная зона» для получения актуальной 
информации о вузе, библиотеке, а также 
для общения студентов и т. п.
Помещение 4410 (каталоги) использовать 
для занятий студентов БИФ и консультирования 
ими студентов других факультетов

Учет особенностей 
дворцовой архитекту-
ры здания института 
(уникальность)

При реорганизации простран-
ства помещений библиотеки, 
сохранивших дворцовый
архитектурный дизайн,
следует максимально учиты-
вать и раскрывать его особен-
ности. Это позволит показать 
уникальность именно 
библиотеки СПбГИК

Кластер 3-го этажа
В помещениях читального зала следует акценти-
ровать внимание на их сохранившийся уникаль-
ный исторический облик: использование цен-
трального помещения 4319 по его историческому 
назначению («зал—гостиная») — для интеллек-
туального досуга и общения (проведение встреч 
с известными людьми, мастер-классов, органи-
зация выставок и экспозиций, экскурсий и т. п.); 
необходимы переоборудование и меблировка 
зала с учетом его общего стиля, цветовой гаммы 
и архитектурного декора (по возможности мини-
мизировать «присутствие» компьютеров); 

Продолжение таблицы
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Идея Содержание Практические решения

в помещении 4321 организация рабочей зоны для 
преподавателей в стиле «кабинетной библиотеки» 
ХIХ в.; полное освобождение помещения 4323 от 
архива дипломных работ, восстановление изна-
чально существовавшей световой перспективы двух 
помещений (4321 и 4323) и оборудование «тихих» 
читательских зон с индивидуальными рабочими 
местами в помещениях 4323 и 4320 (а также 
в помещении 4322 в случае его присоединения)

Кластер 4-го этажа 
Проходной холл возле кабинета директора биб-
лиотеки. Бюст Н.К. Крупской как уникальный 
бренд вуза может быть творчески «обыгран» соот-
ветствующим интерьерным решением, например: 
«Книга традиционная и электронная» (скуль-
птуры напротив друг друга у разных стен холла: 
сидящие на стилизованных скамьях студентка 
1920-х гг. с книгой и студентка 2020-х гг. с ноутбу-
ком/смартфоном); «Первый ректор» (бюст/фото-
портрет В.А. Зеленко, информация о нем); «Ин-
ститут Дружбы народов» (изображение ордена 
Дружбы народов, глобус, карта и другие атрибуты 
этого бренда); «Знаменитые выпускники вуза — 
деятели культуры и искусства» (фотогалерея); 
«Творческие мероприятия вуза в афишах и плака-
тах» (сменная выставка); «Издательство СПбГИК 
представляет» (витрины с новыми изданиями 
трудов преподавателей вуза, номерами «Вестника 
СПбГИК»); комбинация нескольких вариантов 
(например: 1 и 5; 2 и 3; 4, 5 и 6, и др.)

Окончание таблицы

Архитектурный стиль XVIII в., аура прошлого, 
пропорциональные соотношения пространства 
интерьеров, несомненно существующие в двор-
цовых помещениях, требуют особого отношения.

Здесь нельзя не вспомнить о работах вид-
ного архитектора Л.З. Амлинского, сохраня-
ющих и в XXI в. свою актуальность [6; 7]. Его 
идеи об архитектурном проектировании на-
учных библиотек стали отправной точкой в 
развитии проекта. Амлинский всесторонне под-
держивал идею приоритетности в библиотеке 
не книги, а читателя, даже в научной, вузовской 
библиотеке, предназначенной главным образом 
для кумуляции, хранения и систематизации 
интеллектуальных продуктов деятельности че-
ловека. Тем не менее, читатель — мерило всего 
[21; 22]. Пространство библиотеки должно «за-
кручиваться» вокруг читателя. Это именно его 
свободный, открытый, комфортный, а потому 
притягательный и жизненно необходимый мир. 
Эта идея в матрице была названа «человеко-
центризм».

Именно поэтому главной идеей в актуали-
зации дизайна архитектурной среды библио-
теки должно выступать удобство предоставле-
ния/получения библиотечных услуг в тради-
ционном и электронном форматах, в друже-
ственной по отношению к читателю структуре 
библиотечного пространства, которое теперь 
выступает не исключительно «вместилищем 
бумажных книг», но и пространством форми-
рования электронных ресурсов для читателя 
и библиотекаря. Таково изменившееся бытие 
библиотеки в условиях развитого сетевого гло-
бального электронного пространства.

В таблице раскрыты концептуальное 
содержание каждой из перечисленных идей 
и возможные практические решения транс-
формации помещений библиотеки, их ново-
го зонирования, некоторого декоративного 
оформления. Помещения имеют цифровые 
и буквенные обозначения согласно поэтаж-
ным ситуационным архитектурным планам2 
(рис. 1, 2).
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Рис. 1. Ситуационный план 3-го этажа здания

Рис. 2. Ситуационный план 4-го этажа здания
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Результаты работы представляют практи-
ческий интерес с точки зрения архитектурного 
проектирования библиотек в помещениях исто-
рических зданий, что является насущной миро-
вой проблемой, а также теоретический — для 
развития современного библиотековедения в 
разделах, связанных с библиотечным дизайном, 
материально-технической базой библиотек, би-
блиотечной имиджелогией.

Представленная в статье «матрица идей и 
решений» на этапе предпроектного обследо-
вания библиотеки играет роль «информации 
к размышлению» о том, что будущий про-
ект реорганизации библиотеки в дворцовом 
здании должен тонко соединить прошлое и 
современность без ущерба для того и друго-
го. Они должны «прорасти» друг в друга в 
конкретных архитектурно-технических ре-
шениях и стать гармоничным пространством 
для учебной и научной работы, творчества и 
досуга.
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Abstract. Siting, reconstruction, modernization of libraries in the unadapted premises has always been 
and remains till now a challenging practical problem in the global librarianship, which in each case obtains 
unique, unconventional solution. Soviet architects involved in the design of libraries — F.N. Pashchenko, 
L.Z. Amlinsky, V.G. Gelfreikh, A.R. Zimonenko and others — contributed to the development of this 
problem. They laid the modern and progressive theoretical and methodological foundations of the inter-
disciplinary section of library science — architecture and construction of library buildings which is actively 
developing in the 21st century, making the transition from the long-standing concept of the library as a 
repository for books to understanding it as a constantly changing, fl exible and technological information 
space for all its subjects — visitors, readers and employees. Actualization of the complex task of creating a 
comfortable environment for the reader and librarian in the adopted for this purpose architectural space has 
come to the fore. The purpose of the article is to present an original approach in the pre-project study of the 
University library located in the Palace building in the form of an individual matrix of ideas and solutions. 
For the key conceptual ideas in the matrix of possible redesigning of the University scientifi c library the 
authors chose human centrism, openness, mobility and uniqueness. The paper presents architectural plans 
of the library, performed by master’s students of the St. Petersburg State Art and Industry Academy named 
after A.L. Stieglitz under the guidance of the architect-artist, Professor V.P. Timonin, as well as the matrix of 
ideas and possible solutions for the transformation of the material space of the library of the St. Petersburg 
State Institute of Culture, prepared by Professor M.N. Kolesnikova. The results of this work are of practical 
interest from the point of view of architectural design of libraries in the premises of historical buildings, that 
is an urgent global problem, as well as of theoretical interest for the development of modern library science 
in its sections related to library design, material and technical base of libraries and library imageology.
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Неопубликованные научные
документы как объект
библиотечно-информационного 
обслуживания в цифровой среде

Реферат. Рассматривается проблема включения в систему библиотечно-информационного обслужива-
ния неопубликованных цифровых научных документов, размещаемых на сайтах научных учреждений 
Российской академии наук (РАН). Описывается исследование этого класса информационных объектов, 
проведенное в мае — июне 2020 г. на 200 сайтах академических учреждений социально-гуманитарного 
профиля. Неопубликованные научные материалы социогуманитарного профиля обнаружены на сайтах 
158 учреждений, у пяти учреждений сайты отсутствовали или не работали, на 37 — искомых материалов 
не найдено. Исследование опирается на данные, включенные в Навигатор информационных ресурсов по 
общественным наукам (НИРОН), разработанный в Институте научной информации по общественным 
наукам РАН. Предлагается классификация неопубликованных документов, включающая как широко 
известные типы научных документов, например диссертации и отчеты о научно-исследовательской 
работе, обработка которых регламентирована, так и новые, характерные для современной научной 
коммуникации, такие как очерки деятельности учреждений и научных подразделений. Всего описывае-
мый класс неопубликованных научных документов состоит из 10 типов, некоторые разделены на виды. 
Раскрываются количественные данные проведенного учета, в том числе распределение документов по 
глубине ретроспективы. Для научных отчетов приведены сопоставления с данными об отчетах в Еди-
ной государственной информационной системе учета результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения. Анализируются особенности 
представления разных типов неопубликованных научных материалов на сайтах. Предлагается вклю-
чить эти документы в систему обслуживания при 
помощи информационно-справочной системы. 
При проектировании подобной системы возни-
кает много дискуссионных вопросов, в частности: 
проблемы метаданных, выбора тематической 
классификации, определение точного состава 
неопубликованных цифровых научных докумен-
тов, унификация глубины ретроспективы, целе-
сообразность их доработки и редактирования в 
целях унификации, включение непубликуемых 
документов в библиографические базы данных 
и перечни, возможность использования их в 
системе антиплагиата. Эти и другие проблемы 
требуют дальнейшего исследования и решения.
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Б
удущие функции библиотек в интегри-
рованном цифровом информационном 
пространстве — одна из наиболее акту-

альных тем в современном библиотековедении. 
Укажем в этой связи на проект концепции «Со-
временная библиотека и цифровая среда» [1], 
выступления директора Центральной научной 
медицинской библиотеки (ЦНМБ) Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова Б.Р. Логинова и дру-
гих специалистов по обсуждению этой концеп-
ции [2]. Одновременно развивается концепция 
единого российского электронного пространства 
знаний [3; 4] и, в качестве модификации этого 
понятия, концепция единого цифрового про-
странства научных знаний [5]. Представляется 
очевидным, что в реализации этих концепций 
библиотеки должны сыграть существенную, воз-
можно, определяющую роль. Сразу оговоримся, 
что речь дальше пойдет о функциях научных 
библиотек, прежде всего академических. 

Гипотеза исследования —
постановка задачи

Автор неоднократно высказывал мнение, 
что перспективой развития научных библиотек 
является сближение их функций с функциями 
органов научной информации и превращение их 
в комплексные информационно-аналитические 
центры [6]. В современных условиях это озна-
чает, что в задачи научных библиотек должен 
входить мониторинг всего научного информа-
ционного пространства по профилю библиотеки, 
его анализ, оценка и обработка элементов этого 
пространства для обеспечения доступа к ним за-
интересованных пользователей. 

 В течение ряда лет ведутся исследования 
информационного пространства учреждений 
Российской академии наук (РАН) социогума-
нитарного профиля, их основные результаты 
опубликованы [7], а также представлены в Нави-
гаторе информационных ресурсов по обществен-
ным наукам (НИРОН) [8]. Традиционные на-
учные издания (монографии, журналы, сборни-

ки, справочники) являются лишь частью (хотя 
и важной) источников научной информации. 
Большая, а в перспективе доминирующая часть 
научной информационной продукции создается 
и распространяется в цифровой среде, минуя 
печатную форму (born digital — рожденные в 
цифровом формате). Эта часть включает в себя 
как неопубликованные научные документы, так 
и различные первичные сведения исследований, 
распространяемые в виде наборов данных, баз 
данных, информационных систем разных типов.

Настоящее исследование, проведенное в 
мае — июне 2020 г., выполнено с ориентацией 
на развитие функций Фундаментальной биб-
лиотеки Института научной информации по 
общественным наукам (ИНИОН) РАН как го-
ловного информационно-библиотечного уч-
реждения социогуманитарного профиля в РАН. 
Однако эволюцию в сторону информационно-
аналитического центра совершают и другие на-
учные библиотеки, например ЦНМБ Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, Центральная на-
учная сельскохозяйственная библиотека, Го-
сударственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения РАН.

Сфера исследования

Цель настоящей работы — анализ неопу-
бликованных научных документов, размещен-
ных на сайтах учреждений РАН социогумани-
тарного профиля, а также в других открытых 
информационных системах для определения 
характеристик неопубликованных научных до-
кументов и решения вопроса о целесообразно-
сти их включения в сферу библиотечно-инфор-
мационного обслуживания.

Были обследованы сайты 200 учрежде-
ний РАН, представленных в настоящее время 
в НИРОН. Неопубликованные научные ма-
териалы социогуманитарного профиля об-
наружены на сайтах 158 учреждений, у пяти 
учреждений сайты отсутствовали или не ра-
ботали, на 37 — искомых научных материа-
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лов не найдено. В обследованное множество 
вошли те учреждения РАН, в которых ранее 
(при создании НИРОН в 2017 г.) обнаружены 
информационные ресурсы по социальным и 
гуманитарным наукам. Некоторые категории 
учреждений при этом были перепроверены 
заново и в их списки были внесены некоторые 
изменения. Количественное распределение 
обследованных учреждений по организацион-
ным типам представлено в табл. 1.

Объекты исследования

В данной статье не рассматривается один из 
самых распространенных типов научных докумен-
тов, а именно материалы научных мероприятий 
(конференций, симпозиумов, семинаров и пр.), 
которые можно назвать частично публикуемыми 
документами. Действительно, часть трудов или те-
зисов конференций проходит редакционную обра-
ботку и издается, однако далеко не все. Результаты 
их анализа опубликованы ранее [9]. 

Организационный тип

и число учреждений
Комментарии к типам учреждений

Научные учреждения Отделения 

историко-филологических наук 

(ОИФН) и под его методическим 

руководством — 40 Списки учреждений, входящих в отраслевые отделения РАН социогу-

манитарного профиля или находящихся под их методическим руковод-

ством, составлены на основе списков на официальных сайтах отделе-

ний: ОИФН, ОГПМО и ООН. (У ОГПМО нет учреждений, находящихся 

под научно-методическим руководством.)

Научные учреждения Отделения 

глобальных проблем и междуна-

родных отношений

(ОГПМО) — 8 

Научные учреждения Отделения 

общественных наук (ООН)

и под его методическим

руководством — 31

Республиканские академии 

наук — 4

Традиционно включаются в сферу обследования информационных ре-

сурсов РАН, хотя формально в РАН не входят

Региональные научные центры 

(НЦ) — 21

В составе РАН (т. е. в европейской части РФ) 16 НЦ; в составе Сибирского 

отделения РАН — 10, Уральского — 7, Дальневосточного — 7 НЦ. Регио-

нальные НЦ различаются по организационной структуре: в некоторых 

есть научные отделы, а также подведомственные научные учреждения, в 

других — только подведомственные научные учреждения, в третьих — в 

НЦ включаются научные обеспечивающие подразделения, например биб-

лиотеки и архивы. 

Некоторые учреждения присутствуют в списках научных организаций, 

находящихся под научно-методическим руководством ОИФН и ООН, 

но это правило соблюдается не всегда. 

Проверялось наличие в региональных НЦ научных структурных под-

разделений или подведомственных организаций социогуманитарного 

профиля. Подведомственные региональным НЦ научные учреждения 

включались в сферу обследования обязательно. Сами региональные 

центры учитывались в том случае, если в их составе были научные под-

разделения социогуманитарного профиля. Научные библиотеки и на-

учные архивы региональных центров включались в сферу обследова-

ния независимо, если у них имелись собственные научные материалы, 

хотя бы описание деятельности. 

Те НЦ, у которых отсутствовали собственные сайты, не рассматрива-

лись, в результате в сферу обследования попали 20 НЦ

Учреждения, подчиненные

республиканским академиям 

наук и региональным НЦ — 8

К ним отнесены региональные научные учреждения, которые не по-

пали в первую категорию

Таблица 1 
Количество обследованных учреждений РАН по типам
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Представлены результаты анализа следу-
ющих типов неопубликованных научных до-
кументов (названия типов условные):

 • диссертационные материалы (материа-
лы защит и диссертационных советов);

 • сведения о научно-исследовательской 
работе (НИР): научные отчеты (полные тек-
сты); описания, рефераты НИР; наименования, 
аннотации, планы НИР; отчеты о полевых ис-
следованиях; 

 • проекты (описания проектов, форм со-
трудничества, не связанных прямо с НИР, аф-
филированные структуры); 

 • описания деятельности учреждений, под-
разделений: очерк (достаточно полное описание 
на одной странице); справка (краткие сведения 
о научном подразделении); комплекс (сложная 
страница, содержащая описание и ссылки к дру-
гим страницам, а также сайты подразделений);

 • аналитика (научные доклады, аналити-
ческие записки, комментарии);

 • программа (направления деятельности, 
стратегии, концепции, доктрины); 

 • школа (описание, состав, история на-
учной школы);

 • экспедиции (описания и материалы экс-
педиций и командировок);

 • экспертиза (экспертные заключения, 
организация экспертизы, экспертные струк-
туры);

 • стандарт (стандарты, нормативные до-
кументы, методики).

Особенности каждого типа научных ма-
териалов будут рассмотрены ниже. Следует 
отметить, что на сайтах научных учреждений 
РАН размещаются и многие другие типы мате-
риалов, которые в настоящем исследовании не 
анализировались.

Во-первых, не включены в анализ типы 
документов, научность которых является дис-
куссионной: новости, рекламные материалы, 
перечни предлагаемых услуг, награды и пре-
мии.

Во-вторых, не анализировались некоторые 
типы материалов, которые хоть и могут рас-
сматриваться как научные, но их анализ вы-
ходит за рамки задач, поставленных автором в 
настоящей работе. К этой категории, например, 
относятся: работы по популяризации и про-
паганде науки, образовательные материалы, 
публикации в СМИ, составы и материалы Уче-
ных советов и Советов молодых ученых, ред-
коллегии журналов и других продолжающихся 
изданий, персоналии и мемории.

Организационный тип

и число учреждений
Комментарии к типам учреждений

Учреждения при Президиуме 

РАН и учреждения других отде-

лений — 12

Данный тип достаточно условный. К нему отнесены собственно Пре-

зидиум РАН, отраслевые и региональные отделения РАН, организации 

при Президиуме РАН (4), а также немногочисленные учреждения дру-

гих отделений РАН, вошедшие в сферу обследования (3). Библиотека 

Академии наук, формально являющаяся организацией при Президиу-

ме РАН, отнесена к типу «Библиотеки»

Библиотеки — 16

Сюда отнесены библиотеки, являющиеся юридическими лицами (6), 

независимо от того, к какому отделению они относятся, а также биб-

лиотеки — структурные подразделения региональных центров, если 

в эти НЦ входят учреждения или подразделения социогуманитарного 

профиля (10). 

Общий перечень библиотек РАН с указанием их организационного ста-

туса нам неизвестен, хотя он существенно различается у разных биб-

лиотек. Исследование библиотечной сети РАН не является задачей 

данного исследования

Структурные подразделения на-

учных учреждений и аффилиро-

ванные научные структуры — 18

Структурные подразделения выделялись в качестве самостоятельных 

объектов исследования в редких случаях, унаследованных у НИРОН. 

В основном, когда эти подразделения имели собственные ресурсы, не 

входящие в ресурсы учреждения, например Архив им. А.М. Горького 

Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН. Также к дан-

ному типу отнесены аффилированные с РАН научные институции, име-

ющие собственные сайты, например Комиссия по истории Великой От-

ечественной войны 1941—1945 годов

Окончание таблицы 1
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Целесообразность использования этих 
материалов в информационно-библиотечном 
обслуживании должна быть оценена дополни-
тельно. 

Основные количественные
результаты

Всего учтено свыше 1500 материалов (не 
считая архива, содержащего 45 тыс. отчетов, в 
Институте археологии РАН) на сайтах 158 уч-
реждений. Распределение результатов по типам 
документов представлено в табл. 2.

Основной структурный тип учитываемого 
материала — страница сайта, имеющая самосто-
ятельный адрес. Если на странице присутствуют 
ссылки на нижестоящие страницы, содержа-
тельно включенные в материал на рассматрива-
емой странице, то учитывается только обобща-
ющий материал. Раздел, страница, не имеющие 
наполнения или находящиеся в разработке, не 
учитывались. 

При анализе сведений о НИР проверялось 
также количество материалов у данного учреж-
дения в Е диной государственной информаци-
онной системе учета результатов научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ гражданского назначения 
(ЕГИСУ НИОКТР) [10]. Общее количество най-
денных в ЕГИСУ НИОКТР материалов составляет:

 • отчеты (полные тексты) — 2,1 тыс. от 
84 учреждений;

 • регистрационные карты — 5,6 тыс. от 
99 учреждений.

Количество учреждений в ЕГИСУ НИОКТР 
меньше, чем в НИРОН, всего там представлено 
111 организаций из обследованного множества. 
Также нужно иметь в виду, что ретроспектива 
сведений о НИР в ЕГИСУ НИОКТР ведется с 
2012 года. Глубина ретроспективы сведений 
о НИР на сайтах учреждений представлена в 
табл. 3.

Таблица 3 
Распределение по глубине ретроспективы 

сведений о НИР на сайтах учреждений

Глубина

ретроспективы

Число

учреждений

Свыше 20 лет 9

15—20 лет (с 2000 по 2005 г.) 4

10—15 лет (с 2006 по 2010 г.) 20

5—10 лет (с 2011 по 2015 г.) 36

Менее 5 лет (с 2016 г.) 16

Полнота представления сведений о НИР на 
сайтах существенно уступает отражению этих 
данных в ЕГИСУ НИОКТР. Только 27 учрежде-
ний РАН из 64 размещает полные тексты отче-
тов на сайтах, в то время как в ЕГИСУ НИОКТР 
представлены отчеты 84 учреждений из 111. 
Количество полнотекстовых отчетов на сай-

Тип документа
Количество

материалов

Число

учреждений

Диссертационные 

материалы

75 43

Сведения о НИР, 

в том числе:

• научные отчеты 

(полные тексты);

• описания, рефе-

раты НИР;

• наименования, 

аннотации, планы 

НИР;

• архив отчетов 

о полевых исследо-

ваниях

48 850

841

1293

1716

45 000

64

27

18

18

1

Проекты 167 61

Описания деятель-

ности, в том числе: 

• очерк;

• комплекс;

• справка

855

490

206

159

147

Аналитические

материалы 

21 19

Программы 37 34

Стандарты 10 5

Школы

(30 описаний) 

9 7

Экспедиции 37 21

Экспертизы 22 18

Таблица 2 
Распределение результатов учета

по типам неопубликованных материалов
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тах (841) составляет всего 40% от числа отче-
тов, имеющихся в ЕГИСУ НИОКТР (2,1 тыс.).

По рефератам о НИР соотношение почти 
такое же. Размещают рефераты всего 18 органи-
заций, а в ЕГИСУ НИОКТР — почти все обследо-
ванные. На сайтах представлено 1,3 тыс. рефера-
тов или описаний НИР, в то время как в ЕГИСУ 
НИОКТР их 5,6 тыс., т. е. более, чем в 4 раза. 

Интересен вопрос о полноте представления 
отчетов о НИР. Поскольку верхней оценкой 
количества НИР является количество регистра-
ционных карт, то можно видеть, что количество 
полнотекстовых отчетов на сайтах составляет 
всего 15% от общего числа регистрационных 
карт в ЕГИСУ НИОКТР, т. е. в некотором при-
ближении от числа НИР. В ЕГИСУ НИОКТР 
доля отчетов от числа НИР существенно выше, 
но тоже не превышает 40%.

Анализ научных документов

Диссертационные материалы. В боль-
шинстве учреждений все материалы по деятель-
ности диссертационных советов собраны на од-
ной странице сайта, но есть исключения. Иногда 
создаются отдельные страницы для каждого со-
вета, иногда имеется страница с общими сведе-
ниями (состав совета, нормативная база, мето-
дические материалы) и отдельно — страница со 
сведениями о защитах. В одном случае (Институт 
проблем региональной экономики РАН) на глав-
ной странице сайта представлен перечень ФИО 
диссертантов, что выглядит достаточно странно.

На большинстве сайтов сведения о защи-
щенных диссертациях начинаются с 2007 года. 
До 2013 г., как правило, это только объявление о 
защите и автореферат. С 2014—2015 гг. на многих 
сайтах размещают полный текст диссертации и 
комплект сопутствующих материалов, что связано 
с соответствующими решениями Высшей атте-
стационной комиссии (ВАК). На сайте Института 
Латинской Америки РАН имеется перечень всех 
диссертаций, защищенных в институте с 1963 г., 
на сайте Института русского языка им. В.В. Ви-
ноградова РАН — с 1980 г., и еще на двух сайтах 
расположены перечни диссертаций, защищенных 
с 1996 и с 2000 года. На нескольких сайтах (Инсти-
тут Дальнего Востока РАН, Всероссийский НИИ 
экономики сельского хозяйства) приводятся толь-
ко сведения о текущих защитах 2019—2020 годов.

Сведения о защите варьируются от мини-
мального описания работы (ФИО диссертанта, 
наименование, специальность, степень, дата 
защиты) до полного комплекта документов (50 

пунктов). В среднем комплекты включают в 
себя 10—15 документов. Комплекты с той или 
иной степенью полноты, как правило, имеются 
начиная с 2015 года. За период 2007—2014 гг. 
обычно размещены только авторефераты, в от-
дельных случаях — также отзывы. 

На некоторых сайтах нет доступа к текстам 
документов, хотя имеются их наименования 
(Институт восточных рукописей РАН, Санкт-
Петербургский институт информатики и авто-
матизации РАН), или гиперссылки не работа-
ют (Институт США и Канады РАН). На сайте 
Института истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН вообще не размещены 
тексты, на сайте Института государства и права 
РАН нет сопутствующих материалов. 

Видеозаписи защит, а также заседаний о 
лишении ученой степени есть только в 11 уч-
реждениях из 43.

Новым видом материалов, возникшим в ре-
зультате деятельности сетевого сообщества «Дис-
сернет», являются заключения советов о лише-
нии ученой степени. Такие материалы имеются 
на сайтах четырех диссертационных советов.

Персональный состав советов, а также нор-
мативная база представлены достаточно полно, 
практически на всех сайтах. Методические ма-
териалы по подготовке диссертаций и пред-
ставлению их в советы размещены на многих 
сайтах, новости ВАК и советов — на большей 
части сайтов.

Данные о количестве защищенных диссер-
таций, в том числе по степеням и годам защиты, 
приводятся крайне редко (Центральный эконо-
мико-математический институт РАН). Посколь-
ку глубина ретроспективы на сайтах разная, 
разброс количества диссертаций, размещенных 
на сайтах или сведения о которых приводятся, 
варьируется от трех диссертаций до нескольких 
сотен. Поэтому получить обобщенные данные о 
количестве защит по исследуемому фрагменту 
информационного пространства невозможно. 

Организация материалов совершенно раз-
личная. Можно утверждать, что в рассматрива-
емом множестве нет двух сайтов с одинаковым 
способом организации данных. Продуманная 
система размещения материалов наблюдает-
ся лишь на небольшой части сайтов (Инсти-
тут психологии РАН, Институт русского языка 
им. В.В. Виноградова РАН, Институт Латинской 
Америки РАН, Центральный экономико-мате-
матический институт РАН). 

Фильтры для поиска (по специальности, 
хронологии, степени) есть всего на 2—3 сайтах. 
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Разделение по степеням (кандидатские и док-
торские диссертации) производится примерно 
на трети сайтов. В трех случаях сведения раз-
делены на текущие и архивные. Тематическая 
структуризация имеется на двух сайтах (Инсти-
тут Латинской Америки РАН, Институт русско-
го языка им. В.В. Виноградова РАН). 

Часть сайтов учреждений, имеющих более 
одного совета, разделяет информацию по со-
ветам, другая часть приводит их подряд. Как 
правило, отделены сообщения о предстоящих 
и прошедших защитах.

Ссылки на тексты диссертаций, рефератов, 
а также на комплекты часто даются из объявле-
ний или сообщений о защитах. Изредка встре-
чается организованное множество комплек-
тов. Но чаще множество сообщений вообще не 
структурировано. В Институте востоковедения 
РАН, например, информационные записи пред-
ставляют собой неупорядоченные сообщения о 
заседаниях и размещении отдельных материа-
лов. Поиск материалов, относящихся к данной 
диссертации, невозможен.

В ходе исследования анализировался также 
тематический состав диссертационных советов 
и их соответствие номенклатуре ВАК по соци-
альным и гуманитарным наукам. Результаты 
этого анализа выходят за рамки настоящей ста-
тьи, но они доступны в отчете [11]. 

Сведения о НИР. В данный тип включа-
лись материалы, непосредственно привязанные 
к темам НИР, которые проводились в основном 
по государственному заданию. Исследования, 
выполняемые по грантам, договорам, а также 
по международным соглашениям, были отнесе-
ны к типу «Проекты». Типы и формы матери-
алов, содержащих сведения о НИР, отличают-
ся большим разнообразием. В полный список 
включено свыше 60 вариантов [9]. Публикация 
«Информационные материалы учреждений РАН 
по результатам НИР социально-гуманитарного 
профиля» также содержит подробное описа-
ние результатов анализа наличия материалов в 
ЕГИСУ НИОКТР и их соответствие материалам 
НИР, размещенным на сайтах. Было принято 
решение представить все перечисленные выше 
типы как три основных, отражающих информа-
ционное содержание материалов:

 • отчеты, полные тексты;
 • рефераты и описания НИР;
 • наименования и аннотации НИР.

Отдельно выделен тип Архив отчетов о 
полевых исследованиях в силу его уникальности, 
важности и объема. Этот архив имеется толь-

ко в  Институте археологии РАН, но он суще-
ственно превосходит по объему все остальные 
массивы материалов о НИР как в учреждениях 
РАН, так и в ЕГИСУ НИОКТР. 

Отметим крайнюю неравномерность отра-
жения материалов о НИР на сайтах различных 
учреждений. Случаи, когда имеется достаточно 
полный качественный архив отчетов, достаточ-
но редки. Наоборот, к сожалению, многие ин-
ституты вообще не размещают на своих сайтах 
материалы о выполненных НИР — не только 
полнотекстовые отчеты, но даже рефераты или 
аннотации.

Материалы о НИР далеко не всегда раз-
мещаются на стандартных страницах сайтов 
(например, на странице результатов научных 
исследований), и их нужно разыскивать в раз-
личных уголках сайта.

Для оценки характеристик рассматрива-
емого фрагмента информационного потока 
существенным показателем является глубина 
ретроспективы. Здесь наблюдается большое 
разнообразие (табл. 3). Наиболее глубокая ре-
троспектива этих материалов — это архив Ин-
ститута археологии РАН, где хранятся отчеты 
с 1945 года. Еще несколько учреждений име-
ют архивы материалов о НИР с 1990-х годов. 
Наиболее частая глубина ретроспективы — это 
хранение документов с 2010—2014 гг., что со-
ответствует глубине ретроспективы в ЕГИСУ 
НИОКТР.

Проекты. К этому типу мы относили ма-
териалы, не связанные прямо с НИР, т. е. как 
дополнение к типу документов «Сведения о 
НИР», поскольку описания многих проектов, 
размещенные на сайтах учреждений РАН, не 
привязаны к конкретным НИР. Всего было най-
дено 167 описаний проектов в 61 организации.

Однако в ходе работы выяснилось, что 
большинство проектов представленных на сай-
тах, привязаны если не к НИР, то к конкретным 
грантам российских и зарубежных фондов. В ре-
зультате возникли пересечения между описания-
ми НИР и описаниями проектов, хотя некоторые 
проекты, которые выполняются по нескольким 
грантам, а также за счет других источников и 
которые можно назвать «сквозными», являются 
оригинальными и с описаниями НИР не пересе-
каются. Но большинство проектов, учтенных в 
настоящем исследовании, так или иначе связано 
с грантами, поэтому в дальнейшем учет отчетов 
по НИР, материалов по грантам и сквозным про-
ектам целесообразно вести в комплексе, чтобы 
избежать возможного дублирования. 
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Проекты являются самостоятельным и до-
статочно многочисленным видом материалов, 
описывающих международное сотрудничество 
и конкретные международные программы. Та-
ких документов в нашем исследовании обна-
ружено около 30. Самих международных про-
ектов в этих материалах описано около 80, хотя 
о большинстве проектов сведения приводятся 
самые минимальные.

Описания деятельности учреждений и 
подразделений. Это самый распространенный 
тип неопубликованных научных документов 
на сайтах научных учреждений. Они составля-
ют около 75% от общего количества учтенных 
материалов и их размещают на своих сайтах 
94% обследованных учреждений. В НИРОН в 
настоящее время введено свыше 900 описаний 
деятельности социогуманитарных институций 
РАН: описания учреждений в целом, отдельных 
научных подразделений и филиалов, а также 
исторические очерки и юбилейные материалы. 
Эти документы крайне редко появляются в пе-
чатном виде (в виде буклетов).

Описания деятельности достаточно разно-
образны по структуре и полноте, поэтому было 
решено разделить их на три подтипа: очерк, 
комплекс, справка.

Очерк представляет собой плоский текст 
размером, как правило, не менее страницы 
(2—3 тыс. знаков), содержащий общие сведения 
об учреждении или подразделении, историче-
скую справку, данные о научных направлениях, 
основных результатах, проектах, руководите-
лях и сотрудниках. Очерки для подразделений 
часто включают в себя списки публикаций, ме-
роприятий. Иногда для учреждения или под-
разделения создаются два очерка, и в отдель-
ную страницу выносится историческая справка, 
юбилейные материалы и др.

Более сложный и структурированный под-
тип описания — комплекс. Это сложная страница, 
содержащая, помимо описания подразделения, 
гиперссылки на другие материалы, относящиеся 
к деятельности подразделения. В качестве при-
мера приведем страницу сектора этики Инсти-
тута философии РАН [12]. Она имеет развитую 
структуру, три уровня гиперссылок и содержит 
сотни документов, библиографических описаний, 
списков лиц или событий. К этому же подтипу 
относятся сайты отдельных подразделений, базы 
данных и другие информационные системы, со-
держащие сведения о научных учреждениях и их 
структуре, например Информационная система 
«Организации и сотрудники СО РАН» [13]. 

В справке, в противоположность предыду-
щему типу, представлены минимальные сведе-
ния о подразделении (например, руководитель 
и основные направления деятельности). Обыч-
но объем справок не превышает 1 тыс. знаков. 
Критерием для выделения справок в качестве 
отдельных документов является наличие адреса 
для каждой справки. 

Аналитика. К этому типу материалов от-
носятся научные доклады, аналитические до-
клады и записки и тому подобные материалы. 
В некоторых случаях аналитические материалы 
составляют весьма солидный массив, например, 
Институт Европы РАН разместил 367 выпусков. 
Данный тип распространен не очень широко, к 
тому же он существенно пересекается с опубли-
кованными научными материалами. 

Программы. Прежде всего, сюда отно-
сятся различные концептуальные документы, 
определяющие перспективу развития учреж-
дения или целого отделения РАН: стратегии, 
концепции, доктрины, программные докумен-
ты. Также к этому типу отнесены направле-
ния деятельности, если они оформлены как 
отдельная страница. Впрочем, чаще этот по-
следний вид документов представляет собой 
раздел описания деятельности — очерка или 
комплекса. 

Стандарты. Самым редким типом неопу-
бликованных научных материалов являются 
различные нормативные и методические до-
кументы. Всего найдено 10 таких материалов, 
размещенных на сайтах 5 учреждений, из ко-
торых 3 — библиотечно-информационные уч-
реждения. 

Школы. Некоторое время назад наличие 
научных школ считалось важным достоинством 
научного учреждения, поэтому можно было 
ожидать большое количество материалов на 
сайтах, содержащих описание, состав, историю 
научных школ. Однако таких материалов было 
найдено очень мало. Всего 7 учреждений раз-
местили на 9 страницах описания 30 научных 
школ, причем половина из них — это научные 
школы Института психологии РАН. 

Экспедиции. Материалы экспедиций — 
оригинальный тип научных документов, они 
обильно снабжены иллюстрациями и фотогра-
фиями, стиль изложения часто вольный. Ма-
териалы экспедиций в основном принадлежат 
археологическим, реже — этнографическим 
учреждениям. На некоторых сайтах, по крайней 
мере трех, есть упоминания об экспедициях, но 
материалов на сайтах нет.
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Следует отметить деятельность Сибирского 
отделения РАН по созданию цифрового фонда 
этнографических экспедиций 1920—1930-х го-
дов.

Экспертиза. Важным, но довольно ред-
ким видом являются материалы, связанные с 
проведением учреждениями РАН научной экс-
пертизы. Это экспертные заключения, коммен-
тарии к законам, документы по организации 
экспертизы, экспертные советы. Заметим, что 
комментарии к законам выделены в Научной 
электронной библиотеке eLIBRARY как отдель-
ный вид книг [14]. 

Выводы и предложения

Неопубликованные научные докумен-
ты, размещенные на сайтах учреждений РАН, 
дают достаточно полное, хотя и неравномерное 
представление о научной деятельности этих 
учреждений и могут быть использованы для 
библиотечно-информационного обслуживания. 
Однако форму такого обслуживания необходи-
мо разработать. 

Одним из вариантов организации библио-
течно-информационного обслуживания по не-
опубликованным научным документам могло 
бы стать создание Информационно-справоч-
ной системы (ИСС) под условным названием 
«Социальные и гуманитарные науки в РАН». 
С ее помощью можно было бы решать задачи 
информационного обслуживания, наукоме-
трические и разнообразные науковедческие 
задачи. В качестве аналога можно указать на 
систему Mnemosyne, реализованную в Архиве 
РАН [15]. 

Основу информационной базы ИСС могут 
составить описания деятельности научных ин-
ституций, представленные на их сайтах. В на-
стоящее время в НИРОН содержится свыше 
900 адресов таких сведений, которые могут 
быть дополнены описаниями, наименовани-
ями других информационных объектов, от-
ражающих научную деятельность институций 
или ссылками на эти объекты в Интернете. Это, 
прежде всего, библиографические перечни, на-
учные отчеты, труды конференций, материалы 
экспедиций, описания проектов, персоналии
и т. д.

Номенклатура неопубликованных циф-
ровых научных документов достаточно ве-
лика (в Интернете встречается примерно 
150—200 видов), поэтому одна из централь-
ных задач проектирования ИСС — опреде-

лить принципы отбора видов документов по 
их ценности и оригинальности. Важно иметь 
в виду, что большинство видов научных до-
кументов представлено на сайтах крайне не-
равномерно. 

В ходе исследования были обнаружены 
многочисленные материалы, которые не учте-
ны в настоящей работе, но которые могли бы 
стать объектом изучения для определения их 
ценности в информационном обслуживании. 
Это, например, работы по пропаганде и попу-
ляризации науки, отражение научной деятель-
ности в СМИ, научно-образовательные доку-
менты, материалы ученых советов и советов 
молодых ученых.

Особую проблему представляют персо-
нальные материалы. Они достаточно много-
численны и разнообразны: персональные сайты 
и страницы, мемории, сведения о персональном 
составе советов, комиссий, научных подразде-
лений, об участниках проектов и экспедиций, 
званиях и наградах. С одной стороны, эти дан-
ные могут быть полезны как для научно-управ-
ленческих, так и информационно-справочных 
задач, с другой — обработка и хранение персо-
нальных данных влечет ряд организационно-
правовых проблем. 

Авторско-правовая сторона создания ИСС 
представляется достаточно тривиальной: ко-
пирование материалов с открытых сайтов со 
ссылками на источники не является наруше-
нием копирайта. Тем не менее на сайте ИСС 
целесообразно опубликовать оферту, пригла-
шающую институции изменять, дополнять, 
сокращать или исключать информацию о них 
в ИСС и содержащую обязательство админи-
страции ИСС учитывать мнение информаци-
онного субъекта.

Проблемы проектирования
информационно-справочной

системы

Очевидно, что для проектирования пред-
лагаемой ИСС необходимо решить организаци-
онные вопросы: на какой базе она будет созда-
ваться, предполагается ли у нее заказчик, какие 
требования к системе он будет предъявлять. 

Сбор научных неопубликованных цифро-
вых документов с сайтов и их обработка для 
ИСС потребуют нового подхода по созданию 
и унификации метаданных для этого класса 
информационных объектов. По нашему мне-
нию, вряд ли целесообразно использовать для 

БВ
363



  Информатизация — Ресурсы — ТехнологииБиблиотековедение. 2020. Т. 69, № 4

Антопольский А.Б. Неопубликованные научные документы как объект… (с. 355—366)

такой системы RUSMARC. Вероятно, следует 
ориентироваться на более перспективную и 
универсальную систему RDA [16], предназна-
ченную для представления информационных 
объектов в цифровой среде. Однако реализация 
RDA требует дополнительных ресурсов и под-
готовленных кадров.

Проблема метаданных не единственная 
проблема проектирования предлагаемой ИСС. 
Существует и множество других дискуссионных 
вопросов, в частности: 

 • состав институций, отражаемых в ИСС, 
роль и место институтов памяти среди учрежде-
ний социально-гуманитарного профиля; 

 • тематический охват ИСС, принимаемая 
тематическая классификация и методика си-
стематизации; 

 • целесообразность редактирования, со-
кращения и дополнения имеющихся описаний, 
требования к полноте и соразмерности сведе-
ний в ИСС; 

 • типология и состав информационных 
объектов, включаемых в ИСС; 

 • глубина ретроспективы информацион-
ных объектов в ИСС; 

 • необходимость верификации данных; 
 • целесообразность дублирования сведе-

ний, имеющихся в других АИС;
 • полезность включения неопублико-

ванных документов в антиплагиатные про-
верки;

 • место неопубликованных цифровых на-
учных документов в национальной библиогра-
фии и библиографических базах данных. 

Эти и другие вопросы требуют исследова-
ния и решения. Такой огромный поток ценной 
научной информации не должен остаться за 
бортом системы библиотечно-информацион-
ного обслуживания науки и образования.
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Services in the Digital Environment
Alexander B. Antopolsky,
Institute of Scientifi c Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences,
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Abstract. The author considers the problem of including unpublished digital scientifi c documents published 
on the websites of scientifi c institutions of the Russian Academy of Sciences (RAS) in the system of library 
and information services. The paper describes the study of this class of information objects conducted in 
May — June 2020 on  200 websites of academic institutions of social and humanitarian profi le. The author 
discovered the unpublished scientifi c materials of socio-humanitarian profi le on the websites of 158 in-
stitutions; fi ve institutions had no websites or did not work; and 37 websites didn’t have the materials the 
author was looking for. The research is based on the data included in the Navigator of information resources 
on social Sciences (NIRON), developed at the Institute of Scientifi c Information on Social Sciences of the 
Russian Academy of Sciences (INION RAS). The author proposes classifi cation of unpublished documents, 
which includes both well-known types of scientifi c documents, such as dissertations and reports on research 
work, which processing is regulated, and new types, specifi c for modern scientifi c communication, such as 
overviews on activities of institutions and scientifi c departments. In total, the described class of unpublished 
scientifi c documents consists of 10 types, some of them are divided into subtypes. The paper discloses the 
quantitative data of the conducted accounting, including distribution of documents by the retrospective 
depth. For scientifi c reports, the author made the comparison with the data on reports in the Unifi ed state 
information system for recording the results of research, development and technological works for civil 
purposes. The article analyses the specifi c features of presenting diff erent types of unpublished scientifi c 
materials on the websites. The author proposes to include these documents in the service system using the 
information-reference system. When designing such a system, many controversial issues arise, in particu-
lar: the problems of metadata, the choice of subject classifi cation, determination of the exact composition 
of unpublished digital scientifi c documents, unifi cation of the retrospective depth, the feasibility of their 
reworking and editing for unifi cation, inclusion of unpublished documents in bibliographic databases and 
lists, and the possibility of using them in the anti-plagiarism system. These and other problems require 
further research and solutions.

Key words: theory of scientifi c information activity, library and information services, document science, 
scientifi c libraries, digital environment, unpublished documents, dissertations, reports, R&D information, 
projects, expeditions, typology, reference system.
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Проблемы тематического поиска
в электронном каталоге научной 
библиотеки: обзор исследований

Реферат. Научные библиотеки используют разные подходы и средства тематического поиска. Во-
просы, связанные с электронным тематическим поиском, широко обсуждаются в библиотечном 
сообществе. Целью данного обзора является анализ публикаций последних лет, посвященных 
аспектам и проблемам, связанным с тематическим поиском в электронном каталоге (ЭК). При его 
подготовке использованы публикации (и библиография к ним), взятые из национальной библио-
графической базы данных — Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), временной ох-
ват — 2003—2019 годы. Особое внимание в исследованиях уделяется необходимости сочетания 
разных информационно-поисковых языков (ИПЯ), тезаурусов, предметных рубрик, ключевых слов 
для обеспечения эффективного и многоаспектного поиска. Так как в отечественных библиотеках на-
коплен большой опыт по индексированию и поиску посредством иерархических классификаций (УДК 
и ББК), необходимо наиболее полно использовать это в электронном тематическом поиске. Авторам 
последних исследований, касающихся тематического поиска, наиболее эффективным представляется 
функционирование классификационных систем в составе комплекса лингвистических средств ЭК. 
В электронной среде становится возможным использовать классификационные индексы как совокуп-
ность знаков, максимально отражающих содержание документа, что предполагает использование всех 
фрагментов индекса как независимых поисковых элементов. Однако для эффективного использования 
в ЭК требуется модификация лексического состава классификационных ИПЯ. Основными направле-
ниями здесь могут стать: унификация структуры и лексики классификационных таблиц, оптимизация 
структуры систем классификации (с использованием принципов фасетизации), а также формализация 
использования грамматических средств (это необходимо для обеспечения однозначности их интер-
претации в ЭК). В обзоре представлены и проанализированы направления, по которым развивается 
тематический поиск в электронной среде. Например, разработана и внедряется надстройка над УДК 
(БЕН РАН), что позволяет пользователям библиотеки в удаленном доступе вести полноценный 
тематический поиск. Представлены также новые разработки Российской государственной библио-
теки по тематическому поиску, в частности, проект «Представление классификационных метадан-
ных электронных библиотек по технологии связанных данных». Делается вывод о необходимости 
формирования общего пространства связан-
ных открытых данных различных библиотек.
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Э
лектронный тематический поиск, под-
ходы и средства, применяемые научными 
библиотеками для этого поиска, — уже 

давно одна из самых обсуждаемых тем в биб-
лиотечном деле. Российские библиотеки ис-
пользуют в электронном тематическом поиске 
разработки, позволяющие сочетать различные 
информационно-поисковые языки, ключевые 
слова, тезаурусы, предметные рубрики, а также 
языки иерархических классификаций (УДК и 
ББК).

Цель настоящей работы — анализ публи-
каций последних лет, посвященных аспектам и 
проблемам, связанным с тематическим поиском 
в электронном каталоге (ЭК). При подготовке 
обзора были использованы публикации (и биб-
лиография к ним) из национальной библиогра-
фической базы данных — Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ), временной ох-
ват — 2003—2019 годы.

Очень емко и точно о сути поиска, в част-
ности о тематическом поиске, высказался 
Э.Р. Сукиасян: «Поиск — естественный про-
цесс для любого человека, относящего себя к 
homo sapiens, человека, стремящегося понять 
окружающий мир. Поскольку эвристическая 
поисковая активность всегда сопровожда-
ет когнитивное развитие личности, человек 
может быть назван homo quaerens — человек 
ищущий» [1, с. 74].

Предметом тематического поиска выступает 
«тема документа, его составной части, фрагмен-
та (включая персональный, географический и 
др. аспекты), выраженная в классификацион-
ных индексах, предметных рубриках, ключевых 
словах в библиографической записи, наимено-
ваниях разделов и рубрик библиографических 
пособий» [2, с. 49].

Основной проблемой, как показывает опыт 
последних лет, является ошибочное мнение о 
том, что в ЭК библиотек можно вести темати-
ческий поиск так же, как это было в карточ-
ном систематическом каталоге. Действительно, 
современные ЭК обеспечивают пользователю 
новые, ранее недоступные возможности. Но 
это касается, как правило, поиска по заглавию, 
автору, редактору, составителю, коллективно-
му автору, слову из заглавия и т. д. В случае же 
тематического поиска все оказывается намного 
сложнее. В поисковых инструментах многих 
ЭК отсутствует основной принцип построения 
систематического каталога — его иерархиче-
ская структура, соподчинение одних понятий 
другим, поиск по принципу «вверх — вниз», 

от широкотематического к узкотематическому 
запросу и наоборот. В результате поиск стано-
вится малоэффективным, происходят большие 
потери информации.

О наиболее актуальных вопросах и про-
блемах, связанных с тематическим поиском в 
ЭК современной научной библиотеки, за по-
следние годы писали такие известные авторы 
(в том числе в соавторстве): О.А. Лаврено-
ва [3], Г.А. Скарук [4], З.М. Миниярова [5; 6], 
С.А. Власова [7; 8], А.А. Ивановский [9; 10], 
Н.Е. Каленов [11; 12], А.Н. Сысоев [13; 14] и 
многие другие.

Библиотека, чтобы выбрать наиболее эф-
фективные средства тематического поиска, пре-
жде всего должна решить, каковы информаци-
онные потребности (поисковые намерения) ее 
пользователей. Как правило, выделяют следу-
ющие типы поисковых намерений: 

«…1) найти хоть что-то, но точно по пред-
мету поиска; 

2) подобрать максимально полную инфор-
мацию по теме, но желательно с минимальным 
показателем “информационного шума” (неко-
торые потери допустимы); 

3) найти все, что касается темы поиска 
(пусть попадутся лишние документы, но не упу-
стить что-то новое и интересное); 

4) сначала определиться, какие существу-
ют темы в интересующей области знания» [3, 
с. 44].

В связи с этим, очевидно, встает вопрос о 
комплексном использовании всех информаци-
онно-поисковых языков (ИПЯ) — вербальных 
(языки библиографического описания, пред-
метных рубрик и ключевых слов) и классифи-
кационных (языки иерархических классифика-
ций, используемых в библиотеках).

Об актуальных проблемах интеллекту-
ального доступа в обзорной статье пишет 
Н.И. Тютчева: «Чаще всего используются 
индексы иерархических классификаций в ре-
жиме предкоординации и язык предметных 
рубрик — в режиме посткоординации (иерар-
хические классификации, язык предметных 
рубрик, язык ключевых слов, слова из загла-
вий, дескрипторный информационно-поиско-
вый язык) — все информационно-поисковые 
языки» [15].

Масштабное исследование, посвященное 
использованию различных средств темати-
ческого поиска в работе крупных библиотек, 
было выполнено в Государственной публичной 
научно-технической библиотеке (ГПНТБ) Си-

БВ
368



  Информатизация — Ресурсы — Технологии Библиотековедение. 2020. Т. 69, № 4

Довбня Е.В. Проблемы тематического поиска в электронном каталоге научной библиотеки… (с. 367—374)

бирского отделения Российской академии наук 
(СО РАН) [4]. Его результаты дают представле-
ние о том, какие ИПЯ используются в процессе 
тематического поиска. Так, Российская госу-
дарственная библиотека (РГБ) использует в 
электронном поиске иерархические классифи-
кации (ИК), язык предметных рубрик (ЯПР), 
язык ключевых слов (ЯКС), слова из заглавия 
документа (СЗ); Российская национальная биб-
лиотека — ИК, ЯПР, ЯКС; ГПНТБ России — 
ЯПР, ЯКС, СЗ; ГПНТБ СО РАН — ИК, ЯПР, 
ЯКС, СЗ; Библиотека по естественным наукам 
(БЕН) РАН — ИК, СЗ; Всероссийская государ-
ственная библиотека иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино — ЯПР; Фундаментальная 
библиотека Санкт-Петербургского государ-
ственного политехнического университета — 
ИК, ЯПР; Научная библиотека Новосибирского 
государственного технического университета — 
ЯПР, дескрипторный информационно-поиско-
вый язык (ДИПЯ), ЯКС, СЗ [4, с. 17].

На основе этого можно сделать вывод о 
том, что устойчивой тенденцией является «при-
менение в ЭК комплекса различных по структу-
ре, лексическому наполнению и функциональ-
ным возможностям ИПЯ» [4, с. 15].

Одним из ИПЯ в ЭК ГПНТБ СО РАН ста-
ла Библиотечно-библиографическая класси-
фикация (ББК). В работах, посвященных те-
матическому поиску, Г.А. Скарук описывает 
способность иерархических классификаций к 
автоматизированному поиску [16; 17]. О не-
обходимости поиска по классификационным 
индексам, а также их отдельным элементам 
автор пишет: «Возможности иерархических 
классификаций связываются с функцией своего 
рода “карты знаний”, обеспечивающей опреде-
ленную целостность и обозримость представ-
ления знаний и ориентации пользователя на 
стадии составления поискового предписания» 
[16, с. 268—269].

Об уникальных поисковых возможностях 
классификационных ИПЯ говорится в статье 
«Возможности поиска по классификационным 
индексам в электронном каталоге» [17]. Автор 
считает наиболее эффективным функциони-
рование классификационных систем в составе 
комплекса лингвистических средств ЭК. «Ос-
новные направления преобразований: унифи-
кация структуры и лексики классификацион-
ных таблиц, оптимизация структуры систем 
классификации с использованием принципов 
фасетизации, формализация использования 
грамматических средств с целью обеспечения 

однозначности их интерпретации в ЭК, суще-
ственное расширение ссылочно-справочного 
аппарата» [17, с. 28].

З.М. Миниярова приводит интересные дан-
ные и исследования, касающиеся подходов к 
индексированию в ЭК [5; 6]. В статье «Подходы 
к индексированию в электронных каталогах. 
Возможности поэлементного поиска» говорит-
ся о целом комплексе проблем, связанных с ис-
пользованием различных ИПЯ в ЭК [5]. Автор 
указывает: «ББК является комбинационной 
(иначе говорят “полуфасетной”) классифика-
ционной системой. Классификационный индекс 
строится из структурных элементов, в совокуп-
ности адекватно и многоаспектно раскрываю-
щих содержание документа. Классификацион-
ный индекс ББК может практически адекватно 
отразить содержание документа, раскрыв до 
25—30 поисковых признаков» [5, с. 26—28].

Интересный опыт в реализации темати-
ческого поиска в ЭК накоплен специалистами 
БЕН РАН (в том числе в соавторстве): С.А. Вла-
совой [7; 8], Н.Е. Каленовым [11; 12], А.А. Ива-
новским [9; 10], А.Н. Сысоевым [13; 14].

Так как все издания, поступающие в БЕН 
РАН, индексируются по таблицам УДК, для 
тематического поиска была разработана спе-
циальная иерархическая надстройка над УДК. 
Подробно этот сложный проект описан в ста-
тье С.А. Власовой «Реализация тематического 
поиска в электронном каталоге Библиотеки 
по естественным наукам Российской академии 
наук» [7]. «Для подключения к электронному 
каталогу такого тематического рубрикатора 
была разработана специальная система созда-
ния базы данных (БД) тематических рубрик. 
<…> Пользователю предоставляется список на-
званий рубрик верхнего уровня. Названия ру-
брик, которые являются активными ссылками, 
содержат подрубрики. Переход по выбранной 
ссылке позволит увидеть соответствующий спи-
сок подрубрик (с указанием индексов УДК) вы-
бранной рубрики. После завершения создания 
базы данных тематических рубрик, она была 
подключена к электронному каталогу книг и 
продолжающихся изданий» [7, с. 146—148]. 
Автор отмечает: «Специальная программа… 
накапливает данные поисковых запросов в 
SQL-таблице… Таблица содержит следующую 
информацию: выбранные поисковые поля и 
значения поисковых терминов; логические 
связки в запросе; дата запроса; библиотека, по 
фондам которой проводился поиск… количе-
ство найденных записей» [7, с. 148].
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А.А. Ивановский в статье «Возможности 
поиска по классификационным индексам в 
электронном каталоге: опыт Библиотеки по 
естественным наукам Российской академии 
наук» описывает трудности, с которыми столк-
нулись разработчики иерархической надстрой-
ки над УДК: «Первая проблема — иерархия 
знаний в УДК отличается от общепринятой ие-
рархии научных отраслей. Это приводит к тому, 
что при строгом соблюдении УДК не удается 
построить интуитивно понятную классифика-
цию даже на верхних уровнях иерархии. <…> 
…При построении каталога иерархия УДК на-
рушается. При этом происходит приближение 
структуры каталога к общепринятой (ожида-
емой пользователем) структуре научных зна-
ний. <…> Вторая проблема построения систе-
матического каталога со строгим соблюдением 
канонов УДК заключается в отсутствии в УДК 
подклассов “общие вопросы”… <…> …В система-
тическом каталоге, чтобы свернуть все эти темы 
в один пункт — “общие вопросы” какой-либо 
науки, приходится конструировать искусствен-
ные поисковые образы…» [9, с. 65—67].

Уникальность данной разработки состо-
ит в том, что имеет место реализация поиско-
вой системы в ЭК, что обеспечивает полноту 
результатов поиска и избавляет пользователя 
от трудностей с использованием УДК. Модуль 
«Тематический поиск» находится в свободном 
доступе на сайте БЕН РАН как часть ЭК книг и 
продолжающихся изданий.

Однако, следует отметить, что механизм по-
иска с помощью надстройки над УДК имеет уз-
кую направленность. Очевидно, что, если библио-
графическая запись (БЗ) не будет иметь индексов 
УДК, она не сможет участвовать в поиске. Это 
важно, если учесть, что далеко не все библиоте-
ки, входящие в сеть БЕН РАН, пользуются УДК.

О.А. Лавренова подробно раскрывает со-
временное состояние и различные аспекты те-
матического поиска в РГБ [18; 19]. Она отмеча-
ет, что ЭК РГБ включает в себя индексы ББК, 
а также ИПЯ на основе таблиц ББК с предмет-
ным входом. Таким образом, программное обе-
спечение ЭК РГБ позволяет «ведение поиска с 
верхнего или любого уровня до любого другого 
уровня иерархии вниз; выход на любой уровень 
иерархии и на уровни в разных тематических 
разделах одновременно по “предметному вхо-
ду”; развертывание наименования делений на 
экране (с индексами или без них); переход от 
деления ББК к списку БЗ без привлечения ин-
декса для поиска» [18, с. 34].

В статье «Тематический поиск в электрон-
ных библиотеках: иллюзии и реальность» гово-
рится: «Наиболее распространенные ИПЯ пре-
доставляют следующие средства тематического 
поиска в электронных каталогах: свободные 
ключевые слова (КС), перечни КС, тезаурусы, 
предметные рубрики (предметные классифика-
ции), иерархические классификации (индексы, 
наименования делений), рубрикаторы (коды, 
наименования рубрик — для приблизительного 
распределения документов по широким темам). 
<…> Исследование показало, что без ввода в 
БЗ словесных формулировок индексов и без 
тезаурусов при поиске в электронных каталогах 
получаются огромные потери информации…» 
[19, с. 3—4].

Особо следует отметить, что в течение 
2015—2019 гг. в РГБ проводилось уникаль-
ное исследование, отраженное в последних 
статьях О.А. Лавреновой [20; 21]. Так, в ра-
боте «Тематический поиск электронных ре-
сурсов на основе классификационной модели 
организации знаний» указано: «В последнее 
десятилетие наметилась тенденция вывода 
процессов поиска электронных ресурсов би-
блиотек в открытое сетевое пространство по 
технологиям Linked Open Data (LOD, связан-
ных открытых данных). При этом системы ор-
ганизации знаний публикуются библиотеками 
в виде словарей связанных данных (Linked 
Data vocabularies) в Семантической паутине 
(Semantic Web, Семантическом вебе)… спе-
циалисты РГБ ведут проект “Представление 
классификационных метаданных электронных 
библиотек по технологии связанных данных 
(Linked Open Data)…”. Он поддержан грантом 
РФФИ № 15-07-05265. <…> Задача публика-
ции в LOD систем организации знаний, в част-
ности классификаций, заключается в первую 
очередь в формировании отдельных утверж-
дений, построенных в среде описания ресурсов 
RDF (Resource Description Framework). Ресур-
сами считаются любые данные, в том числе 
элементы классификации. Каждый ресурс по-
лучает URI (Uniform Resource Identifier — уни-
версальный идентификатор ресурса в Сети), 
т. е. уникальный адрес. <…> В технологии LOD 
требуется обеспечить процессы обогащения 
запроса поисковыми признаками исключи-
тельно с помощью программных средств (без 
участия человека). Каждый классификаци-
онный индекс объявляется концептом и по-
лучает URI. В форме триплетов (субъект — 
предикат — объект) представляются все связи 
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индекса с теми элементами классификации, 
которые могут использоваться для программ-
ного обогащения запроса человека. Таковыми 
считаются эквиваленты слов из формулировок 
(грамматические формы, результаты словоо-
бразования, синонимы и т. д.), иерархические 
и ассоциативные связи между индексами, ас-
социативные связи (ссылки) с другими ресур-
сами в LOD. <…> Это позволяет связать в Се-
мантической паутине что угодно с чем угодно, 
а также обеспечить поиск открытых связанных 
данных стандартными программными сред-
ствами с обогащением запросов на основе за-
фиксированных связей» [20, c. 60—61].

В докладе на Международной научно-
практической конференции «Румянцевские 
чтения — 2019» О.А. Лавренова, подводя пред-
варительные итоги проекта РГБ, делает следую-
щие выводы: «Представляется целесообразным 
сформировать некоторое общее семантическое 
пространство для библиотек. В качестве осно-
вы предлагается Классификационная система 
организации знаний, созданная в РГБ на базе 
полного варианта ББК и собственного Генераль-
ного систематического каталога (ГСК)… Систе-
ма опубликована в среде связанных открытых 
данных (Linked Open Data, LOD)… под открытой 
лицензией РГБ… <…> Классификации, файлы 
предметных рубрик, тезаурусы, структурирован-
ные в цифровой форме, требуется представить в 
среде LOD с использованием RDF-схемы и про-
странства имен SKOS. Вначале планируется по-
работать над технологиями установления соот-
ветствий данных в Классификационной системе 
со средним вариантом таблиц ББК, таблицами 
УДК, тезаурусом по медицине MESH, тезауру-
сом-справочником географических названий 
РГБ. Обогащение запросов на основе такого рода 
связей должно обеспечить в дальнейшем воз-
можности проведения поиска по этим ресурсам 
из одной точки на основе Классификационной 
системы» [21, c. 105—109].

В заключение отметим, что тематический 
поиск в ЭК и электронных библиотеках по-
стоянно трансформируется в соответствии с 
развитием новых технологий. Основной идеей 
последних исследований в этой области яв-
ляется идея объединения технологий тема-
тического поиска в различных библиотеках. 
То, что это становится возможным, наглядно 
показывают последние итоги разработок РГБ. 
Очевидно, что такие масштабные задачи не-
возможно осуществить без соответствующего 
финансирования.
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Problems of Subject Retrieval
in the Electronic Catalogue of 
Scientifi c Library: Review of Studies
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Abstract. Scientifi c libraries use diff erent approaches and tools for subject retrieval. Issues related to 
electronic subject retrieval are widely discussed in the library community. The purpose of this review is to 
analyse publications of recent years on the aspects and problems related to subject retrieval in electronic 
catalogue (EC). For its preparation, the author used publications (and references to them) taken from 
the national bibliographic database — the Russian Science Citation Index (RSCI); the time coverage is 
2003—2019. Particular attention in the studies is focused on the need to combine diff erent information 
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retrieval languages (IRL), thesauruses, subject headings and keywords to ensure eff ective and multi-aspect 
search. Since the domestic libraries have accumulated a lot of experience in indexing and retrieval through 
hierarchical classifi cations (UDC and LBC), it is necessary to use this at the full extent in the electronic 
subject retrieval. The authors of the recent studies on subject retrieval consider being the most eff ective the 
functioning of classifi cation systems as part of the complex of linguistic tools of electronic catalogue. In the 
electronic environment, it becomes possible to use classifi cation indexes as a set of characters that maximally 
refl ect the content of the document, what involves the use of all fragments of the index as independent 
retrieval elements. However, the lexical composition of the classifi cation information retrieval languages 
needs to be modifi ed for eff ective use in the electronic catalogue. The main directions here can be as follows: 
unifi cation of the structure and vocabulary of classifi cation schedules, optimization of the structure of clas-
sifi cation systems (using facetization principles), as well as formalization of the use of grammar tools, (it is 
necessary to ensure the unambiguity of their interpretation in the electronic catalogue). The review presents 
and analyses the areas where the subject retrieval has been developed in the electronic environment for over 
the past 16 years. For example, there has been developed and is being implemented the superstructure over 
Universal Decimal Classifi cation (Library for Natural Sciences of the Russian Academy of Sciences), which 
allows users of the library to remotely conduct full-fl edged subject retrieval. The paper also presents the 
new developments by the Russian State Library on subject retrieval, in particular, the project “Presentation 
of classifi cation metadata of electronic libraries using linked data technology”. The author concludes that 
it is necessary to form a common space of related open data of various libraries.

Key words: library and information services, subject retrieval, electronic catalogue, hierarchical classifi -
cations, subject indexing, information retrieval languages, Library Bibliographic Classifi cation, Universal 
Decimal Classifi cation, scientifi c libraries.
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А.В. ЛИСИЦЫНА

 Прежние владельцы рукописей
из семейного собрания Гинцбургов: 
попытка идентификации

Реферат. Статья посвящена анализу владельческих штампов и записей, встречающихся на рукописях 
из собрания баронов Гинцбургов, хранящегося в Российской государственной библиотеке (РГБ).  Автор 
не ставил задачу предоставить исчерпывающие сведения о предыдущих владельцах, часть из которых 
до сих пор остается не идентифицированными. Цель статьи — выделить блоки рукописей, входив-
ших ранее в состав других частных библиотек и приобретенных Гинцбургами, а также акцентировать 
внимание на наиболее известных прежних владельцах книг. И нформацию о них можно извлечь из 
владельческих надписей или, реже, штампов, которые находятся, как правило, на форзаце или первом 
листе рукописи. Бывает, однако, что узнать, кто владел той или иной книгой, можно, изучая каталоги 
частных библиотек, распродававшихся после смерти их владельцев. Так были установлены рукописи, 
принадлежавшие ранее ученому и книгоиздателю Натану Нахману Коронелю, книготорговцу и биб-
лиофилу Фишелю Гиршу. На основе информации из владельческих надписей стало извествно, что 
ряд рукописей из коллекции Гинцбургов принадлежал ученому Зелигману Баэру, Эльякиму Кармоли, 
Шломо Дубно. На части рукописей отмечен факт их приобретения у парижского книготорговца Ме-
нахема Лифшица с датой и информацией о том, кому данные книги принадлежали ранее. Абсолютное 
большинство из них бытовали на территории современной Италии и были собственностью нескольких 
более или менее известных итальянских раввинов или библиофилов. Фамилии итальянских еврейских 
семей, таких как Сегре, Финци, Фоа, Тревис, на рукописях собрания встречаются чаще, чем еврейские 
имена из других регионов. Из знаменитых владельцев, живших в Италии, выделяется фигура раввина 
Авраама Йосефа Шломо Грациано, известного ученого и писателя, отличавшегося довольно широки-
ми воззрениями на еврейский религиозный закон — галаху. Отдельно следует отметить женские вла-
дельческие надписи. В статье приводится оригинальное написание части имен владельцев рукописей.

Ключевые слова: история книги, книжные 
памятники, рукописи, Гинцбург, владельцы, 
штампы, владельческие надписи, книготор-
говцы, частные библиотеки, библиофилы, 
Российская государственная библиотека.
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Б
иблиотека баронов Гинцбургов, соби-
равшаяся тремя поколениями этой се-
мьи, была в свое время одним из самых 

значительных частных собраний в России, а 
ее «еврейская» часть — одной из самых за-
мечательных в мире [1, с. 75—76; 2]. В нача-
ле ХХ в. она считалась второй по значимости 
после коллекции Бодлианской библиотеки. 
С тех пор она утратила это место, однако оста-
ется одним из крупных книжных собраний по
иудаике. До 1887 г. собрание Гинцбургов на-
ходилось в Париже, где большую часть вре-
мени жили представители семьи, а после — в 
Санкт-Петербурге, куда оно было перевезено 
Давидом Гинцбургом (1857—1910), являвшим-
ся самым активным его собирателем (рис. 1, 2). 

После революции 
1917 г. «еврейская» часть 
собрания попала в Мо-
скву в Государственный 
Румянцевский музей, 
позже ставший Государ-
 ственной библиотекой 
СССР им. В.И. Ленина 
(ныне — Российская го-
сударственная библио-
тека, РГБ) [3; 4]. Осталь-
ные книги коллекции 
либо оказались в раз-
личных библиотеках 
СССР, либо пропали [5].

Большой интерес представляет рукописная 
часть собрания [6], насчитывающая в настоящее 
время 1913 ед. хр., среди них — 705 рукописей, 

имеющих владельче-
ские записи, обзор ко-
торых приведен ниже. 
О прежних владельцах 
книг и рукописей мы 
узнаем, как правило, из 
владельческих записей 
и штампов, оставленных 
на форзаце, титульном 
или первом листе книги. 
Это могут быть краткие 
записи типа «принадле-
жит такому-то» либо до-
полнительная информа-
ция о том, когда и у кого 
данная книга куплена и 
т. п. В данном случае мы 
не ставили перед собой 
задачу проанализиро-
вать все виды владель-

ческих записей в собрании Гинцбургов, цель 
статьи — представить имена предыдущих вла-
дельцев, что дает нам сведения о том, где и когда 
бытовала данная рукопись. Следует отметить, что 
мы не будем перечислять все имеющиеся имена1, 
укажем лишь те, о владельцах которых есть хотя 
бы малая информация или мы можем высказать 
предположения, кем могли быть эти люди. 

Встречаются и экслибрисы, владельцы ко-
торых нам неизвестны (рис. 3).

Гинцбурги нередко покупали частные биб-
лиотеки полностью или частично. Так, 40 ру-
кописей2 происходят из коллекции, собран-
ной И. Баэром и купленной Д. Гинцбургом 
после его смерти. Ицхак Зелигман Баэр3 яв-
лялся ведущим специалистом своего времени 
по библейской масоре, потому, вероятно, сре-
ди собранных им рукописей большую часть 
составляют библейские тексты и сборники 
молитв, хотя ими он не ограничивался [7]. 
Из собрания Баэра происходят также руко-
писи, принадлежавшие ранее другим людям, 
например Францу Деличу4, с которым он со-
трудничал; черновики и рукописи изданных 
сочинений Вольфа Гейденгейма5, учителя Ба-
эра, с авторскими пометами: конкорданция к 
Библии «Сефер а-ацамим» (пер. «Книга сущ-
ностей», ед. хр. 998) (здесь и далее указаны 
единицы хранения фонда 71 отдела рукописей 
РГБ [6]) и примечания к «Сефер цахут» (пер. 
«Книга чистоты стиля») Авраама Ибн Эзры 
(ед. хр. 1393). Заметим, что Ицхаку Баэру, 
очевидно, изначально принадлежала руко-
пись (ед. хр. 282 (244) из ф. 182) — сочинение 
«Хешек Шломо» (пер. «Желание Соломона») 
Шломо Паппенхейма6, о чем свидетельству-
ет владельческая надпись7 на листе 4. А по-
скольку книжное собрание Баэра было купле-
но Д. Гинцбургом, то данная рукопись, скорее 
всего, должна была находиться в собрании 
последнего.

На 30 рукописях значится имя Эльякима 
Кармоли8 — раввина и ученого, страстного со-
бирателя старинных книг и рукописей [8]. Ин-
тересовавшийся средневековой литературой и 
историей, изучавший рукописи, Кармоли издал 
в течение жизни около двух десятков произве-
дений средневековой еврейской литературы со 
своим переводом и комментариями.

Две рукописи — комментарий к некоторым 
библейским книгам и сборник по философии и 
астрономии (ед. хр. 927 и 1174) — происходят 
из богатой книжной коллекции Шломо Дубно 
(1738—1813) — поэта, грамматика и масоре-

Рис. 1. Экслибрис
Гинцбургов,

над ним — владельческая
запись И.З. Баэра

(Ф. 71. Ед. хр. 1379)

Рис. 2. Титульный лист 
рукописи «Комментария 

на Псалтирь»
(Книгу псалмов?)

(Ф. 71. Ед. хр. 927)
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та, происходившего из города Дубно на Во-
лыни, но проведшего большую часть жизни в 
Амстердаме, Берлине и Франкфурте-на-Майне 
(имена некоторых владельцев рукописей на ив-
рите приведены в Приложении 1). Известно, 
что он зарабатывал преподаванием (одним из 
его учеников и впоследствии другом был один 
из сыновей М. Мендельсона), но ближе к концу 
жизни одалживал за деньги книги из своей би-
блиотеки, что приносило ему скромный доход 
(рис. 4). Библиотека Дубно была распродана 
в июле 1814 г. (к этому моменту вышел ее ка-
талог [9]), хотя несколько рукописей в 1821 г. 
еще оставались у его сына [10, p. 219—221]. 
Оригинальное название каталога, а также не-
которых других публикаций на языке иврит 
приведены в Приложении 2.  

Владельцы рукописей не всегда оставля-
ли на них свои записи или штампы, тем не ме-
нее иногда можно установить происхождение 
книг на основании каталогов, выпускавшихся 
по случаю грядущей продажи того или иного 
собрания. Так, было установлено, что 86 ру-
кописей из коллекции Гинцбургов происходят 
из библиотеки раввина и ученого Натана На-
хмана Ко ронеля9, который покупал старинные 
рукописи и издал часть из них [11]. Он продал 
несколько рукописей из своей библиотеки [12] 
в 1871 году. 

Книги собирали не только ученые, иногда 
сами книготорговцы являлись большими биб-
лиофилами и имели собственные коллекции. 
Так, 22 рукописи в коллекции Гинцбургов ра-
нее принадлежали Фишелю Гиршу (ум. 1899, 
Берлин) — торговцу старинными еврейски-
ми книгами и рукописями. Книги, найденные 
им, приобретались затем Британским музеем, 
Бодлианской библиотекой и др. После смерти 
Ф. Гирша его личная коллекция была распро-
дана (каталог его библиотеки см.: [13]).

На ряде рукописей коллекции на свободном 
форзаце имеется запись о том, что они куплены 
у Менахема Лифшица в Париже в 1898 году. 
В каталоге Национальной библиотеки Израиля 
он именуется — Менахемом Менделем Лифши-
цем, книготорговцем. Согласно этим записям, у 
него была куплена 51 рукопись. Как правило, в 
них указано, кому они принадлежали раньше: 
восемь рукописей принадлежали Элише Хана-
нэлю Понтремоли, при этом три из них (ед. хр. 
1431, 1432, 1483) — его автографы. Об Элише 
Понтремоли (1778—1851) известно, что он ро-
дился в Казале, был раввином в г. Ивреа (Пье-
монт) в 1801—1814 гг., умер в Ницце. По всей 

видимости, владел 
хорошей библио-
текой, сам был ав-
тором и перепис-
чиком книг. Мно-
гие его рукописи 
пока не изданы и 
хранятся в Бод-
лианской библи-
отеке в Оксфорде 
[14, p. 528—530]. 

Е щ е  ш е с т ь 
книг из этой груп-
пы куплены у Ав-
раама Толозы из 
Ливорно. Кроме 
его полного име-
ни — Авраам Барух (Бенедетто) Толоза, о нем 
известно немногое: был автором книги «Мево 
а-лиммуд» (букв. «Введение к учебе»), изданной 
во Флоренции в 1835 г., в 1856 г. стал раввином, 
умер в 1882 г. [15, p. 237—238]. Еще 14 книг при-
надлежали ранее Ицхаку Пардо (полное имя — 
Ицхак бен Давид Шмуэль Пардо), о котором 
также известно чрезвычайно мало: годы жиз-
ни — 1824—1892 (1894), был раввином в Веро-
не, главой раввинского суда с 1850 г. (согласно 
записи на ед. хр. 1345 и др.) [15, p. 227]. Еще на 
одной книге (ед. хр. 1494), также приобретен-
ной у Лифшица, стоит имя Яакова бен Авраам 
Пардо из Рагузы, о котором найти какую-либо 
информацию пока не удалось, кроме даты смер-
ти — 1894 г., указанной в той же записи. 

Четыре рукописи (две куплены у Лифши-
ца, две взяты вместе с библиотекой Баэра) ра-
нее принадлежали Беньямину Шимшон у Ар-
тому. В з аписях на самих книгах, например на 
«Махзоре на новолетие» (ед. хр. 1310), сказано, 
что он происходил из Генуи10 и являлся главой 
раввинского суда в Лондоне. Был раввином в 
Неаполе, после чего, в 1866 г., стал главным 
раввином сефардской общины Лондона [16].

Сборник респонсов «Гиват пинхас» и со-
чинение Р.И. Хай Рики «Мишнат хасидим», 
купленные у Лифшица, ранее принадлежа-

Рис. 4. Надпись библиотекаря о том,
что данная рукопись принадлежала Шломо из Дубно 

(Ф. 71. Ед. хр. 927)

Рис. 3. Экслибрис неизвест-
ного лица, предположительно 

одного из английских
аристократов, состоявших в 

родстве с правящей династией
(Ф. 71. Ед. хр. 834)

БВ
377



Книга — Чтение — ЧитательБиблиотековедение. 2020. Т. 69, № 4

Лисицына А.В. Прежние владельцы рукописей из семейного собрания Гинцбургов… (с. 375—386)

ли некоему Ицхаку Баруху Леви из Ферра-
ры, который, видимо, был раввином в Фер-
раре (судя по надписи на рукописях), более 
о нем ничего не известно. Мессианское со-
чинение «Зиккарон ли-вней исраэль» (букв. 
«Память сынам Израиля», ед. хр. 1456) 
была куплена у Яакова Леви, раввина из 
Кьери. Сборник каббалистических сочине-
ний (ед. хр. 1464) был приобретен у Ши-
мона Леви (1829—1886), ставшего в 1864 г. 
главным раввином Бордо [17, p. 65—66].
Две рукописи, содержащие сочинения по 
средневековой медицине (ед. хр. 1453, 1493), 
находились в собственности у Жана Жоржа 
Леандра Баржеса (1810—1896) — канони-
ка собора Парижской Богоматери, аббата и 
ориенталиста, который в соавторстве с Бэром 
Гольдбергом выпустил ряд изданий еврейских 
рукописей и научных работ по еврейской ли-
тературе [18; 19].

Вообще, судя по имеющейся информа ции 
(почерк, место написания, имена владельцев, 
цензорские подписи), не менее четверти от 
общего числа рукописей Гинцбургов бытовало 
в Италии, так как на многих из них встреча-
ются не только имена владельцев, живших на 
территории современной Италии, но и пробы 
пера на итальянском языке. Среди «итальян-
ских» владельцев особо выделяется имя Авра-
ама Йосефа Шломо бен Мордехай  Грациано11 

[20; 21]. Согласно владельческим надписям, 
ему принадлежали 19 рукописей, включая 
его автограф в сборнике различных молитв 
(ед. хр. 343.7)12 [22], а также переписанные 
им сочинения, входящие в несколько других 
рукописных сборников (ед. хр. 302.2, 597.2, 
597.3 и 1318.2).

В рукописях Гинцбургов часто встречаются 
фамилии известных еврейско-итальянских се-
мей (как среди писцов, так и среди владельцев 
и даже авторов). Одна из наиболее частотных 
фамилий — Сегре. Йехошуа Бенцион бен Эли-
ша Сегре13 является автором нескольких сочи-
нений, главное из них — «Ган Йехошуа» (пер. 
«Сад Йехошуа»). Сочинения в сборниках (ед. 
хр. 535, 536, 537 и 343 (1 и 2) — его автографы, 
в ед. хр. 343.3 и 343.4 он также числится авто-
ром, но написаны они другой рукой, видимо, се-
кретаря. Еще ряд рукописей14, представляющих 
собой сочинения различных жанров, напри-
мер сборник респонсов «Эмек Йехошуа» (пер. 
«Долина Йехошуа»), комментарий к Мишне 
«Ацат Йехошуа» (пер. «Совет Йехошуа») или 
к молитвам «Мозней Йехошуа» («Весы Йехо-

шуа») (ед. хр. 524 и 567), являются автогра-
фами Йехошуа Сегре15, другого представителя 
этой семьи, и еще 19, судя по надписям, нахо-
дились в его владении [23]. Переписчик сбор-
ника (ед. хр. 275) значится просто «Сегре», без 
имени. Среди авторов, помимо уже упомянутых 
Йехошуа Сегре и Йехошуа Бенциона бен Элиша 
Сегре, встречаются также Авраам бен Йехуда16 
и Яаков бен Йеху да (также автор проповедей, 
входящих в ед. хр. 1087). Некий Яаков Сегре 
является автором сочинения «Швут Яаков» 
(пер. «Возвращение Яакова») (ед. хр. 345.3 и 
1242.8), а также проповедей и стихов (ед. хр. 
162.11 и 472.10). Не считая указанных, еще в 
30 рукописях фамилия Сегре встречается во 
владельческих записях [24]. Среди них — уже 
известные нам Йехошуа, Йехошуа Бенцион бен 
Элиша, Авраам бен Йехуда, Авраам17, а также 
Тодрос18, Яаков, Ра фаэль Барух, Ицхак , Аарон, 
Авраам Х ай бен Йосеф, Нетанэль19.

Фамилия Финци также встречается во 
владельческих надписях на 10 рукописных 
книгах, почти все из которых — сборники со-
чинений различных жанров, написанных в 
XIV—XVII веках. В них упоминаются следую-
щие представители этой семьи: Авраам Яаков, 
Хизкия20, Йоав бен Шломо, Мордехай21, Ав-
раам, Ицхак22, Меир, Эзекиель Витта, Элиэзер 
Хаим, Элияху, Пинхас Шалом.

Среди владельцев 10 сборников различных 
сочинений есть представители семьи Тревис: 
Моше Исраэль бен Давид, Йосеф, Хаим, Йо-
сеф Имануэль, Йосеф бен Ицхак, Йоханан бен 
Йосеф, Захария23, Ицхак, Исраэль Хизкия бен 
Ми хаэль24, Шломо бен  Яаков Менахем.

На девяти рукописях собрания имеется 
фамилия Фано, самый знаменитый предста-
витель которой — Менахем Азарья да Фано25 
(ед. хр. 635), среди других упомянуты: Йосеф 
бен Яаков, Авраам, Эзра бен Ицхак26, Шмуэль, 
Авраам бен Шломо, Шломо Рафаэль бен Ав-
раам, Шломо бен Ицхак, Аба Моше, Эльханан, 
Лаудадио.

Следует отметить фамилию Царфати, 
встречающуюся на трех рукописных книгах27, 
которые представляют собой комментарии 
к Талмуду и каббалистические сочинения, в 
их числе «Комментарий к трактату “Авот”» 
(ед. хр. 2), переписанный одним из представи-
телей семьи. Потом книга передавалась из по-
коления в поколение: на ней имеются владель-
ческие записи Йосефа28 и Авраама Царфати.

Книгоиздатели Фоа отметились и как вла-
дельцы пяти рукописей — сборников различ-
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ных сочинений, причем одно из них — кабба-
листическое сочинение «Горен Орнан» (пер. 
«Гумно Орны») (ед. хр. 136) — написано Эли-
эзером Нахманом Фоа и принадлежало его 
потомку (?) Шимону. Другое — философский 
трактат «а-Эмуна а-рама» (пер. «Возвышенная 
вера») (ед. хр. 678.1) — переписано Яаковом 
бен Мататия Фоа и имеет владельческую запись 
Мататии Фоа, возможно его сына или другого 
родственника. Среди имен владельцев из этой 
семьи встречаются также Менахем Рафаэль29, 
Барух (Бенедетто), Хизкия. 

Пять рукописей, преимущественно по 
каббале (ед. хр. 75.3, 602.3, 607, 646.4, 1026), 
принадлежали Шимону и Реувену Йосефу бен 
Шимон Мондави. Еще четыре книги, главным 
образом каббалистические, были в собствен-
ности Йехуды Зрахии Азулая (ед. хр. 379, 458, 
989, 1318), причем их переписчиком являлся 
А.Й.Ш. Грациано. Другим каббалистическим 
сочинением — «Сефер а-плиа» (букв. «Книга 
об удивительном) (ед. хр. 377) — владел Хаим 
Йосеф Давид Азулай30. На четырех книгах есть 
владельческие надписи членов семьи Синига-
лия: Шломо Йедидия бен Авраам Хай31 оставил 
формы брачных контрактов (ед. хр. 343.6), За-
хария и Йехиель владели каббалистическим 
трактатом «Асис римоним» (пер. «Гранатовый 
сок»), Авраам — грамматикой «Маасе эфод» 
(пер. «Рассказ о ефоде), а еще какой-то пред-
ставитель этой семьи оставил надпись в «Тику-
ней а-РИФ» (букв. «Исправления рабби Яакова 
Алфаси», ед. хр. 384). 

Из других владельцев необходимо от-
метить Давида32 и Рафаэля Хаима Отоленги, 
представителей семей Сангвини (Шмуэль, 
Эльяким Менахем), Сангвинетти (Рафаэль 
Йехиель33, Давид Шломо бен Шломо), Сфор-
но (Овадия34, Яаков бен Авраам), Делмедиго 
 (Йехуда бен Моше, …бар Аба), Галико (Ме-
нахем бен Йехиель, Йехошуа бен Моше), 
Карми  (Шмуэль, Ицхак Шалом бен Шмуэль, 
Менахем, Йехошуа, Беньямин Йекутиель). 
В колофоне трех рукописей, входящих в со-
став сборника сочинений (в основном кабба-
листических) (ед. хр. 283), находим посвя-
щение Аврааму бен Шмуэль Модена35. Той 
же рукописью пользовался позже Мазальтов 
бен Шимшон Яаков Модена36, а на сборни-
ке (ед. хр. 1141) есть подпись Михаэля Эли-
ши Модена. «Сефер симаней мицвот» (букв. 
«Книга знаков заповедей») (ед. хр. 1) и сбор-
ник комментариев к Библии (ед. хр. 80) при-
надлежали поэту Яакову ди Медине37, автору 

сборника «Яшир Исраэль» (букв. «Прямой 
Израиля»). Комментарий к книге «Зоар» 
(пер. «Сияние», ед. хр. 173) и астрономиче-
ские таблицы (ед. хр. 1081) принадлежали 
Ицхаку Хай Ломброзо38, известному своей 
филантропией.

На части рукописей встречаются владель-
ческие подписи членов одной семьи (напри-
мер, Астрюк), другие же явно переходили из 
рук в руки: каббалистическое сочинение «Кад 
а-кемах» (пер. «Кувшин муки», ед. хр. 41) 
принадлежало семьям Тревис, Фано и Ото-
ленги, «Перуш илхот а-РИФ» (пер. «Ком-
ментарий к законам рабби Ицхака Алфаси») 
(ед. хр. 108) — Сегре, Царфати и др., сборник 
по каббале (ед. хр. 283) — Модена, Сангвини 
и т. д.

Из неитальянских имен в собрании име-
ются владельч еские записи маскила Цви Гир-
ша Каценеленбогена39 из Вильно («Длинный» 
комментарий на «Книгу души» Аристотеля, 
автор — Мухаммад ибн Рушд, ед. хр. 1421), Эф-
раима Залмана Маргалиота40 («Седер а-гет», 
пер. «Порядок развода», ед. хр. 531)41, пред-
ставителей семьи Астрюк (сборник покаян-
ных молитв — слихот, ед. хр. 655), Шмуэля бен
Яаков Кастро (комментарий к талмудическому 
трактату «Бава камма», автор Яаков бен Авраам 
Кастро, ед. хр. 950). Сочинение по граммати-
ке иврита «Ливнат а-саппир» (пер. «Белизна 
сапфира», ед. хр. 682) принадлежала последо-
вательно Шломо Алмоли42 [25; 26], Шмуэлю 
Шалому43 [27, p. 173] и Яакову Роману44. Здесь 
же отметим и владельческие записи Гиллеля 
а-Л еви Минца45 на трех каббалистических тру-
дах (ед. хр. 1569, 1715.1, 1724).

Сочинение по караимской галахе «Ган 
эден» (пер. «Эдемский сад», ед. хр. 493), как 
следует из владельческой надписи, принад-
лежало Симхе бен Шломо Бобовичу (1790—
1855) — известному к араимскому обществен-
ному  деятелю, филантропу и меценату. Более 
всего Симха Бобович известен благодаря своей 
успешной попытке снятия с караимов воинской 
повинности, которую они должны были нести с 
остальными евреями по указу 1827 года. Также 
он был городским главой Евпатории и стал пер-
вым караимским гахамом (высшим духовным 
лицом караимов) [28, с. 12]. 

На двух рукописях (ед. хр. 38 и  154) име-
ется печать Р. Тауреля (R. Taurel), о котором 
достоверно ничего неизвестно. Но в связи с тем, 
что в последнее время все большее количество 
архивных документов во всем мире подверга-
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ется оцифровке и становится общедоступным, 
появляются возможности для предположений, 
кем он мог быть. Так, был обнаружен некий 
богатый негоциант Рафаэль Таурель46, родив-
шийся в 1818 г. и живший в Марселе [29], кото-
рый, с некоторой долей вероятности, мог быть 
владельцем этих книг. 

Отдельно следует подчеркнуть, что сре-
ди владельцев встречаются и женские име-
на: Дульче, жена Даниэля бен Авраам а-Рофэ 
(ед. хр. 108), Рошель Валлабрега (ед. хр. 492), 
Мазаль, дочь Ицхака Нахмиеша Арипола 
(ед. хр. 1856), Ливия Орвито, жена Натана Йе-
дидии Орвито — автора книги (ед. хр. 1147), 
Белла, жена Шломо Йоны (сб. 720, перед ее 
именем фигурирует Давид Йона), Ребекка 
де Фаваллон и ее муж Исраэль Робен Пур-
тье (ед. хр. 1275, там же указан год 1873). 

И последнее, что необходимо отметить, — 
это дары представителям семьи Гинцбургов: 
словарь (ед. хр. 1005) был подарен Григори-
ем Сергеевичем Закгеймом в 1907 г., сборник 
пиютов (ед. хр. 1041) подарен Давиду Гинц-
бургу его учеником Ицхаком бен Йехуда Не-
фахом в 1907 г., грамматика (ед. хр. 1132) — 
подарок Бенциона Каца в 1905 г., сочинение 
«Галут сфарад» (пер. «Испанское изгнание», 
ед. хр. 1188) было преподнесено Йосефу Ев-
зелю Гинцбургу его автором (на самом деле 
переводчиком) Моше Элиэзером Бейлинсо-
ном47 из Тирасполя в 1859 г., еще один ли-
тературный труд (ед. хр. 1193) был подарен 
баронессе Анне Гинцбург, супруге Горация 
Гинцбурга, в том же 1859 году. 

Обобщая изложенное, отметим, что около 
700 рукописей из собрания Гинцбургов, не-
многим более трети от общего объема, имеют 
владельческие надписи или (редко) штампы. 

В части надписей, помимо имен, проставлены 
также дата и место, где они сделаны. Рукопи-
сей с подобными надписями насчитывается 
примерно 70. Самый ранний хронологический 
пример — надпись Авраама бен Мордехай Фин-
ци, сделанная в Мантуе в 1443 г, и следом за 
ней идет надпись Ицхака Финци от 1446 года. 
Другая надпись, датированная 1496 г., принад-
лежит некоему Лейбу из Колоньи и находится в 
сборнике (ед. хр. 264). Еще в двух рукописных 
сборниках можно найти владельческие надпи-
си, относящиеся к XVI в.: это надпись Гершома 
Концио, сделанная в Кьери в 1566 г., и Моше 
Паскероля — в 1696 г. (обе — в сборнике, пере-
писанном Авраамом Фариссолем, ед. хр. 180), 
а также надпись Шмуэля Авраама Пубима, 
сделанная в 1534 г. на библейском коммента-
рии XIII в., входящем в сборник (ед. хр. 303). 
Остальные надписи относятся к периоду XVII — 
начало XX в., явное количественное преимуще-
ство — к XIX веку. 

Что касается городов бытования рукопи-
сей, то абсолютное их большинство находится 
в Италии. Насколько можно судить по именам 
владельцев и остальным признакам, не менее 
половины всех рукописей с владельческими 
надписями, скорее всего две трети, были напи-
саны или по крайней мере бытовали на терри-
тории современной Италии.

Следует также подчеркнуть: кроме отме-
ченных выше купленных полностью или ча-
стично частных библиотек Гирша, Коронеля, 
Баэра, Кармоли, довольно значительное число 
рукописей (более 30) происходит из библиоте-
ки семьи Сегре. Причем на этих книгах отсут-
ствуют пометки книготорговцев или книжных 
магазинов, а значит, эти книги были куплены у 
владельцев напрямую.

Приложение 1

Список имен и фамилий владельцев рукописей на иврите,
не вош едших в примечания

Понтремоли (פונטרימולי), Мондави (מונדוי), Сангвини (סנגויני), Делмедиго (דלמדיגו), Галико (Gallichi, 

 Симха бен Шломо ,(קשטרו) Кастро ,(אסטרוק) Астрюк ,(מיכאל אלישע ממודינא) Михаэль Элиша из Модены ,(גליקי

Бобович (שמחה בן שלמה בבוויץ), Дульче, жена Даниэля бен Авраам а-Рофэ (דולצי אשת דניאל בן אברהם הרופא), 

Ядах (?) Рошель Валлабрега (ידאך רושיל ולבריגוה), Мазаль, дочь Ицхака Нахмиеша Арипола (מזל בת יצחק 
 Ицхак бен Йехуда Нефах ,(בילה אשת שלמה יונה) Белла, жена Шломо Йоны ,(ליויאה אורויטו) Ливия Орвито ,(נחמיאש

נפך) יהודה  בן  מקולוניא) Лейб из Колони ,(יצחק  ) Гершом Концио ,(ליב  קונציו  Моше Паскероль ,(גרשום 

.(שמואל בן אברהם פובים) Шмуэль бен Авраам Пубим ,(משה פשקרול)
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Примечания

1  Большая их часть представляет собой про сто ука-

зание имени собственного (Авраам, Яаков и т. п.), 

часто с добавлением имени отца, например Нахор 

бен Перахья, Йосеф бен Карниш и др. Иногда 

встречаются фамилии, обозначающие принадлеж-

ность к древней священнической касте — Коэн и 

Леви, например Ицхак Леви, Йосеф а-Коэн, кото-

рые ввиду их распространенности трудно иденти-

фицировать. Присутствуют также другие фамилии, 

точнее прозвища, которые из-за их большого коли-

чества, невозможно вместить в рамки статьи. Здесь 

можно назвать такие имена, как: Давид Пирхи, 

Давид Бонан, Аарон Равиго, Йосеф ан-Наджар, 

Исраэль Давид, Йехошуа Меир Валубра и др. 
2  Согласно каталогу [6] их должно быть 43, но в 

настоящее время три из них отсутствуют.
3  Ицхак Зелигман Баэр (1825, Мосбах — 1897, 

Бибрих-на-Рейне) — ученый-масорет, издававший 

совместно с Францем Деличем библейские тексты 

в новой редакции на основе масоретской традиции, 

а также новой редакции молитвенника. Никогда не 

занимал никаких официальных постов, но получил 

почетную степень доктора философии.
4  Франц Делич (1813—1890) — немецкий гебра-

ист, теолог, переводчик Нового Завета на ив-

рит. В собрании присутствуют сборники пиютов 

(ед. хр. 1416 и 1423), переписанные его рукой.
5  Вольф Беньямин бен Шимшон Гейденгейм 

(1757—1832) — германский экзегет и грамма-

тик, осуществивший критическое издание ряда 

библейских и литургических текстов. Был сто-

ронником М. Мендельсона. 
6  Шломо Паппенхейм (1740—1814) —раввин и 

даян в Бреслау, известен своими сочинениями 

по лингвистике и написанному ритмизованной 

прозой трактату «Агадат арба косот» (букв. «Ле-

генда четырех кубков»). Передал свою книжную 

коллекцию Вольфу Гейденгейму.
 כתב יד היקר הזה היה בידי ר' וואלף היידנהיים ואחרי מותו  7

  בא ליד האדון לעהרבערגער והוא בטובו נתן אותו לי למתנה
Baer (пер.: «Эта драгоценная рукопись принад-

лежала Вольфу Гейденгейму, а после его смерти 

перешла к господину Лербергеру, который по 

доброте своей дал ее мне в подарок». Баэр). 
8  Эльяким Кармоли (1802—1875) — французско-ев-

рейский ученый, изучал Талмуд в Кольмаре, затем 

работал с еврейскими рукописями в Национальной 

библиотеке Франции. С 1832 г. в течение семи лет 

был раввином в Брюсселе, но подал в отставку 

из-за оппозиции реформам, которые он пытался 

проводить. После отставки посвятил себя изучению 

еврейской литературы и своей большой книжной 

коллекции. Ряд его утверждений подвергся рез-

кой критике других ученых. Кроме того, Кармоли 

был обвинен в подделке некоторых документов.
9  Натан Нахман Коронель (1810—1890). Каталог 

его библиотеки см.: [12].
10  Беньямин Шимшон Артом родился по некото-

рым данным в 1835 г., умер в 1879 г., происходил 

из Асти (см.: [16] и ссылки там же). 
11  Авраам Йосеф Шломо бен Мордехай Грациано 

(умер в 1685 г., Модена) был раввином Моде-

ны и известным ученым, отличался широкими 

воззрениями на галаху. Оставил после себя ряд 

сочинений, в том числе поэтических. Возможно, 

происходил из семьи Галлико. 
12  Одно из этих сочинений представляет собой 

список книг, входивших в его библиотеку. 

Приложение 2

Оригинальные названия некоторых источников
(9, 11, 12, 13, 21, 22, 24, 25) на иврите

 9. רשימה מספרים רבים וחשובים יקרים ונכבדים...הנמצאים בעזבון...מהור''ר שלמה מדבנא... אשר ימכרו...ביום ד' כ''ה תמוז
תקע''ד.אמשטרדם, תקע''ד

11. תדהר, דוד. אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו. ספרית ראשונים, תש''ז-תשל''ט

 12. רשימה מספרי כתיבת יד מקצתן על קלף ומקצתן על קלף ונייר ומהן על נייר לבד נקבצו על יד הרב נתן קורונל הי''ו תושב
עה''ק ירושלים.

A. Abrahams, Lonodon, 1871.

 13. רשימה מספרים חדשים גם ישנים וכתבי יד יקרי המציאות אשר השאיר אחריו המנוח מוהר''ר פישל הירש בברלין. ברלין,
תרנ''ט.

 21. זימר, יצחק. ידיעות ביוגרפיות על יהודי איטליה מעטו של אברהם גראציאנו. קרית ספר מט (תשל''ד).

22. אוקון, יעל. ספריית כתבי היד של אברהם יוסף שלמה גרציאנו. ירושלים, תשנ''א.

24. איזנשטט, ישראל טוביה. דעת קדושים. פטרבורג, תרנ''ח-תרנ''ט.

25. ילון, חנוך. אבידה לבעליה. קרית ספר לט (תשכ''ד).
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13  Йехошуа Бенцион бен Элиша Сегре (1708—

1798)  был даяном в Верчелли и Акви, преподавал 

в йешиве в Мантуе, держал школу в Скандиано 

[14, p. 601—605]. Не путать с Йехошуа Бенцион 

бен Беньямин Сегре, его кузеном.
14  Ед. хр. 47, 77, 224, 267, 463, 524, 534, 567 и 605, 

218.3, 649.1, 688.4-688.6.
15  Йехошуа Сегре жил в XVIII в., был раввином 

Акви и Скандиано, автором полемического трак-

тата «Ашам талуй».
16  Авраам бен Йехуда Сегре жил во второй по-

ловине XVII — первой половине XVIII в., был 

раввином в Казале Монферрато, также известен 

как поэт и собиратель книг [14, p. 595—597]. 

Согласно сведениям А. Салаха, существовал 

еще один представитель этой семьи с точно 

таким же именем, родившийся в Турине, но в 

молодости переехавший жить в Цфат, где про-

вел всю жизнь (за исключением нескольких лет 

жизни в Марокко), там же умер в 1772 г. [14, p. 

597—598]. На основании имеющейся информа-

ции в коллекцию Гинцбургов попали материалы 

первого. В фонде Гинцбурга имеются три его со-

чинения (ед. хр. 480, 529.1 и 677), возможно, он 

также является переписчиком сочинения «Ремез 

а-ромез» (ед. хр. 593).
17  Известны несколько человек с именем Авраам 

Сегре [24, с. 50]. 
18  Тодрос Сегре жил в XVII в. в Пьемонте [24,

с. 61]. 
19  Что касается Нетанэля Сегре, то известно о двух 

представителях семьи с таким именем: Нетанэль 

бен Аарон Яаков (XVII в.) — автор респонсов 

«Эзер Яаков», до сих пор не опубликованных; 

Нетанэль бен Йехуда (XVI в.) — ученый.
20  Возможно, он упоминается в книге «Знание свя-

тых» [24, с. 61]. 
21  Это имя дважды встречается среди владельческих 

записей: в ед. хр. 229 и 292.1, в последнем случае 

сама надпись датирована 1443 г., а автор указан 

как Мордехай бен Авраам Финци из Мантуи. Ру-

копись (ед. хр. 229) была написана в 1447 г., что 

позволяет предположить принадлежность обеих 

книг одному и тому же человеку. Возможно, это 

Мордехай Финци, живший в Мантуе врач, мате-

матик и астроном [24, с. 48]. В источнике даты 

его жизни указаны как промежуток между 1440 

и 1475 г., но их не следует в данном случае вос-

принимать как точные, скорее всего, это время, 

к которому относятся известные факты о его 

деятельности.
22  Возможно, имеется в виду Ицхак Финци, жив-

ший в Ривароло в конце XVIII — начале XIX в. 

[14, p. 249].

23  Возможно, это Захария Тревис, бывший в сере-

дине XVIII в. раввином в Конельяно [14, p. 638]. 

Там же упомянут врач по имени Йосеф Тревис.
24  Исраэль Хизкия Тревис умер в 1782 г., был ха-

заном, позднее — раввином синагоги в Падуе, 

учеником М.Х. Луццатто.
25  Менахем Азарья да Фано (1548, Фано — 1620, 

Мантуя) — раввин, талмудист и каббалист, по-

следователь Моше Кордоверо. Написал несколько 

важных трактатов, самый известный — «Асара 

маамарот» (букв. «Десять статей»).
26  Эзра бен Ицхак Фано (XVI—XVII вв.) — манту-

анский раввин и каббалист, учитель Менахема 

Азарьи да Фано, имел ценную библиотеку, редак-

тировал и издавал манускрипты.
27  Еще три сочинения написаны другими представи-

телями этой семьи, одно из которых (грамматика 

«Назир ахив», ед. хр. 1148) является автографом 

Йосефа Царфати.
28  Возможно, имеется в виду Йосеф Царфати, жив-

ший в XVII в. в Адрианополе, автор сборника 

проповедей «Яд Йосеф» (пер. «Рука Йосефа»).
29  О нем представлены совсем краткие сведения: 

[14, p. 259].
30  Хаим Йосеф Давид Азулай (1724, Иерусалим — 

1807, Ливорно) — один из видных раввинов и 

плодовитых авторов XVIII в., являлся посланцем 

Земли Израиля в Европе, первым историком 

раввинистической литературы, автором «Шем 

а-гдолим» (пер. «Имя великих»).
31  Шломо Йедидия Синигалия родился в 1732 году. 

Раввин Модены, автор ряда поэтических («Тикун 

хацот», Ливорно, 1800) и других (неопублико-

ванных) произведений [14, p. 616—617].
32  Видимо, имеется в виду Давид Отоленги, но-

сивший титул «хахам» и живший в Ливорно в 

1808—1887 годах.
33  Рафаэль Йехиель Сангвинетти (XVIII в.) — пре-

подаватель, проповедник и поэт, родился в Ред-

жио, но жил в разных городах северной Италии 

[14, p. 584—585].
34  Поскольку рукопись «Тоцʼот хаим» (букв. 

«Результаты жизни», ед. хр. 734), на которой 

находится данная надпись, относят к XVII в., 

вряд ли это знаменитый Овадия бен Яаков 

Сфорно, живший в 1475—1550 годах. Возмож-

но, это талмудист Овадия бен Исраэль Сфорно, 

живший в XVI—XVII вв. в Венеции.
35  Авраам бен Шмуэль Модена родился в 1511 году. 

Раввин Модены с 1543 г., автор ряда сочи-

нений.
36  Мазальтов (Бонавентура) Модена — талмудист 

и поэт, стал раввином Модены в 1811 г., в 1807 г. 

представлял Панаро в Санхедрине, собранном в 
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Париже в период правления Наполеона Бонапар-

та, умер в период 1828—1832 годов. Опубликован 

список его сочинений [14, p. 424—426].
37  Яаков бен Ицхак Хаим ди Медина (1757 — по-

сле 18 09) жил в Ливорно [14, p. 407—408]. 

«Яшир Исраэль» опубликована в Ливорно в 

1805 году.
38  Ицхак Хай (Вита) Ломброзо (1793, Тунис — 

1871, Ливорно) 30 лет возглавлял португальскую 

консисторию в Тунисе, четыре года был судьей в 

апелляционном суде.
39  Цви Гирш Каценеленбоген (1796—1868) — ви-

ленский общественный деятель и один из вид-

нейших представителей Гаскалы умеренного 

направления. С 1849 г. — инспектор Виленского 

раввинского училища. Оставил множество не-

опубликованных рукописей.
40  Эфраим Залман бен Менахем Манес Маргалиот 

(1762—1828) — галицийский раввин, талму-

дист, обладавший большим авторитетом, автор 

ряда сочинений, в частности «Комментария к 

“Шулхан арух”» под названием «Бейт Эфраим» 

(Лемберг, 1809—1810). Также являлся успешным 

банкиром.
41  На ед. хр. 967 и 1308 также есть владельческие 

записи неких Мордехая Маргалиота, Аарона бен 

Мордехай Маргалиота и Аарона Яфе-Маргали-

ота, но имеют ли они какое-либо отношение к 

Э.З. Маргалиоту — неизвестно.
42  Шломо бен Яаков Алмоли (ок. 1485 — после 

1542) — врач, раввин и автор нескольких сочине-

ний по грамматике иврита, которые принесли ему 

популярность. Был выходцем из семьи беженцев 

из Испании или Португалии, осел в Османской 

империи, скорее всего в Константинополе. На 

собственные средства издал несколько своих 

трудов, хотя известно, что жил в бедности. Также 

известно о его идее написания всеобщей энци-

клопедии, но она не нашла поддержки у других 

стамбульских ученых. 
43  Шмуэль Шалом (XVI в.) — один из видных пред-

ставителей еврейской общины в Стамбуле.
44  Яаков бен Ицхак Роман (ок. 1570, Стамбул — 

1650, Иерусалим) — ученый, человек обширных 

знаний,  переписывался с Иоанном Буксторфом, 

которому продал ряд рукописей из своей библио-

теки (ныне находятся в Национальной библио-

теке Франции). Автор нескольких сочинений 

и переводчик на иврит трактатов ибн Джанаха.
45  Гиллель а-Леви Минц (ум. 1731) происходил из 

семьи ученых Минц — Каценеленбоген, снача-

ла был раввином в Липнике (около Кракова),

с 1710 г. — раввин клойза в Мангейме, а с 1729 г. — 

заместитель ребе Давида Ульмана в Гейдельберге. 

46  Имеется запись о его женитьбе в 1843 г. на г-же 

Фортюне Коэн [29]. 
47  Моше Элиэзер Бейлинсон (1835—1905) — исто-

рик, издатель.
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Abstract. This article is devoted to the analysis of owners’ stamps and inscriptions on manuscripts from the 
Günzburg family collection stored in the Russian State Library (RSL). The author did not set out to provide 
exhaustive information about the previous owners, part of whom  still remains unidentifi ed. The purpose of 
the article is to highlight the blocks of manuscripts that were previously part of other private libraries and 
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later were acquired by the Günzburgs, as well as to focus on the most famous former owners of books. In-
formation about them can be discovered in the owner’s inscriptions or, less often, stamps, which are usually 
found on the fl y-leaf or the fi rst folio of the manuscript. Sometimes, however, you can fi nd out who owned 
a particular book by studying the catalogues of private libraries that were sold out after the death of their 
owners. This method let to discover among the previous owners of the Günzburg manuscripts such names 
as Nathan Nahman Koronel, scholar and book publisher, and Fischl Hirsch, bibliophile and bookseller. 
Based on information from the owners’ inscriptions, we learned that a number of manuscripts from the 
Günzburg collection were owned by such scholars as Seligmann Baer, Elyakim Carmoly and Shlomo Dubno. 
Some manuscripts of the collection bear inscriptions of Parisian bookseller Menahem Lifshits with the date 
and information to whom this particular manuscript belonged earlier. Almost all of them originated from 
various private libraries on the territory of modern Italy and pertained to more or less known now Italian 
rabbis or bibliophiles. It is worth noting that the surnames of Italian Jewish families, such as Segre, Finzi, 
Foa and Travis, are more often found in the owners’ inscriptions on the manuscripts from the Günzburg 
library than Jewish names from other regions. Among the famous owners of Italian origin is Abraham Yosef 
Shlomo Graziano, who was Rabbi, scholar and poet and was known for his rather wide view of the Jewish 
religious laws — Halakha. Separately, it should be noted a few female names and their ownership inscrip-
tions found among the owners of the manuscripts. The article presents the original spelling of some of the 
names of the owners of manuscripts.

Key words: book history, book monuments, manuscript, Günzburg, owners, stamps, owner’s inscriptions, 
booksellers, private libraries, bibliophiles, Russian State Library.

Citation: Lisitsyna A.V. Former Owners of Manuscripts from the Günzburg Family Collection: Identifi ca-
tion Attempt, Bibliotekovedenie [Russian Journal of Library Science], 2020, vol. 69, no. 4, pp. 375—386. 
DOI: 10.25281/0869-608X-2020-69-4-375-386.

References

1.  Ivask U.G. Chastnye biblioteki v Rossii: opyt biblio-
grafi cheskogo ukazatelya [Private Libraries in Russia: 

An Experience of Bibliographical Index]. St. Peters-

burg, 1911—1912, part 1, 154 p.

2.  Goldenberg S., Lisitsyna A.V. “This Is my Soul, the 

Whole Content of my Life”: About the David Gün-

zburg Collection, Lechaim, 2014, no. 3, pp. 26—30 

(in Russ.).

3.  Artizov A.N., Stegniy P.V. Uneasy Fate of the Baron 

Ginzburg Collection, Bibliotekovedenie [Russian Journal 

of Library Science], 2015, no. 4, рр. 52—57. (In Russ.) 

DOI: 10.25281/0869-608X-2015-0-4-52-57.  

4.  Artizov A.N., Stegniy P.V. Uneasy Fate of the Baron 

Guenzburg Collection [Ending], Bibliotekovedenie 

[Russian Journal of Library Science]. 2015, no. 5, 

рр. 58—63. (In Russ.) DOI: 10.25281/0869-608X-

2015-0-5-58-63.  

5. Lisitsyna A.V. From the Manuscript Part History of 

the Günzburg Collection in the Russian State library, 

Otechestvennye arkhivy [Domestic Archives], 2010, 

no. 3, pp. 38—43 (in Russ.).

6. Description of the D. Günzburg Manuscripts Collec-

tion. Collection 71: in 2 volumes. 1980 items, Otdel 
rukopisei Rossiiskoi gosudarstvennoi biblioteki (OR RGB) 
[Manuscripts Department of the Russian State Library]. 

Moscow, 1957, 582 p. (in Russ.).

7.  Faber R. Seligmann Baer 1825—1897. Neue Erken-
ntnisse zu Leben und Werk des jüdischen Gelehrten aus 
Wiesbaden-Biebrich. Biebrich-am-Rhein, 2002, 56 p.

8.  Berenbaum M., Skolnik F. (eds). Carmoly E., Ency-
clopedia Judaica. Detroit, Thomson Gale Publ., 2007, 

vol. 4, p. 485.

9.  Spisok mnogochislennykh vazhnykh, tsennykh i pochten-
nykh knig… nakhodyashchikhsya v nasledstve gospodina 
nashego i uchitelya rebe Shlomo iz Dubno… kotorye budut 
prodavat’sya … v sredu 25 tammuza 5574 g. [A List of 

Numerous Important, Valuable, and Venerable Books ... 

Inherited by our Master and Teacher Rabbi Shlomo 

from Dubno... That Will Be Sold ... On Wednesday, 

Tammuz 25, 5574]. Amsterdam, 1814, 61 p. (in Hebr.).

10.  Marx A. Studies in Jewish History and Booklore. New 

York, 1969, 458 p.

11.  Rabbi Nachman Nathan Coronel, D. Tidhar. Entsik-
lopediya osnovatelei i stroitelei Izrailya [Encyclopedia 

of the Founders and Builders of Israel]. Available at: 

http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/566 

(accessed 19.06.2020) (in Hebr.).

12.  Spisok rukopisei, chast’ kotorykh napisana na per-
gamene, chast’ — na pergamene i bumage, a takzhe tol’ko 
na bumage, sobrannykh rebe Natanom Koronelem, da 
sokhranit ego Gospod’, prozhivayushchem v svyatom 
gorode Ierusalime [A List of Handwritten Books, Partly 

Bibliotekovedenie, 2020, vol. 69, no. 4Book — Reading — Reader БВ
385



Lisitsyna A.V. Former Owners of Manuscripts from the Günzburg Family Collection… (pp. 375—386)

Book — Reading — Reader

on Parchment, Partly on Parchment and Paper, and 

from those on Paper Only, Which Were Collected by 

Rabbi Nathan Coronel, May the Lord Preserve Him, 

Inhabitant of the Holy City of Jerusalem]. London, 

A. Abrakhams Publ., 1871, 12 p. (in Hebr.).

13.  Spisok novykh i starykh knig, a takzhe dragotsennykh 
rukopisei, kotorye ostavil posle sebya pokoinyi nash 
gospodin i uchitel’ Fishl Girsh v Berline [A List of Old 

and New Books and Precious Manuscripts, Which 

Were Left by our Deceased Master and Teacher 

Fischl Hirsch in Berlin]. Berlin, 1899, 129 p. (in 

Hebr.).

14.  Salah A. La république des lettres: rabbins, écrivains et 
médecins juifs en Italie au XVIII siècle. Leiden, 2007, 

822 p.

15.  Piatelli A.M. Repertorio Biografico dei Rabbini 

Italiani, La Rassegna Mensile di Israel, 2010, vol. 76, 

no. 1/2, pp. 185—256.

16.  Jacobs J., Lipkind G. Artom, Benjamin, JewishEn-
cyclopedia.com. The Unedited Full-Text of the 1906 
Jewish Encyclopedia. Available at: http://www.

jewishencyclopedia.com/articles/1835-artom-ben-

jamin (accessed 19.06.2020).

17.  Haus J. Challenges of Equality: Judaism, State and 
Education in Nineteenth-Century France. Detroit, 

Wayne State University Press Publ., 2009, 230 p.

18.  Toy C.H., Schwab M. Bargès, Jean Joseph Leandre, 

JewishEncyclopedia.com. The Unedited Full-Text of the 
1906 Jewish Encyclopedia. Available at: http://www.

jewishencyclopedia.com/articles/2524-barges-jean-

joseph-leandre (accessed 19.06.2020).

19.  Loeb I. Barges, abbé Jean-Joseph-Léandre, La grand 
encyclopédie. Paris, 1886, vol. 5, p. 417.

20.  Berenbaum M., Skolnik F. (eds). Graziano, Abra-

ham Joseph Solomon ben Mordecai, Encyclopedia 
Judaica. Detroit, Thomson Gale Publ., 2007, vol. 8, 

pp. 42—43.

21.  Zimer I. Detali biografi i evreev Italii — sovremennikov 

Avraama Gratsiano [Biographical Details of Italian 

Jews — Contemporaries of Abraham Graziano], Kiryat 
Sefer, 1974, no. 49, pp. 440—444 (in Hebr.).

22.  Okun Ya. Rukopisnoe sobranie Avraama Iosefa Shlomo 
Gratsiano [Manuscript Collection of Abraham Yosef 

Shlomo Graziano]. Jerusalem, 1991, 284 p. (in Hebr.).

23.  Malkiel D. The Jewish-Christian debate on the Eve 

of Modernity: Joshua Segre of Scandiano and his 

“Asham Talui”, Révue des études Juives, 2005, no. 164, 

pp. 157—186.

24.  Eisenstadt I.T. Znanie svyatykh [Knowledge about 

saints]. St. Petersburg, 1897—1898, 245 p. (in Hebr.).

25.  Yelon H. Poterya u vladel’tsa [A Loss to the Owner], 

Kiryat Sefer, 1964, no. 39, pp. 105—108 (in Hebr.).

26.  Morag S. Some Notes on Shlomo Almoli’s Contribu-

tions to the Linguistic Science of Hebrew, Interpreting 
the Hebrew Bible, Essays in Honor of E.I.J. Rosenthal. 
Cambridge, 1982, pp. 157—169.

27.  Ruderman D.B. The World of a Renaissance Jew: The 
Life and Thought of Abraham ben Mordecai Farissol. 
Cincinnati, 1981, 265 p.

28.  Elyashevich B.S. Karaimskii biografi cheskii slovar’ (ot 
kontsa VIII v. do 1960 g.). Kn. 2: Karaimy [Karaite Bio-

graphical Dictionary (From the End of the 8th Century 

to 1960). Book 2: Karaites]. Moscow, 1993, 238 p.

29.  Raphaël Taurel, Geneanet. Available at: https://

gw.geneanet.org/yferreol?iz=3&n=taurel&oc=0&

p=raphael (accessed 19.06.2020).

Bibliotekovedenie, 2020, vol. 69, no. 4

386

БВ



Книга — Чтение — Читатель Библиотековедение. 2020. Т. 69, № 4

УДК 654.197:028

ББК 85.382.3(2)6,004.74

DOI 10.25281/0869-608X-2020-69-4-387-397

В.К. СОЛОНЕНКО

Программы о книгах и чтении
на Центральном телевидении

Реферат. На протяжении длительного времени на телевидении возникали, а потом исчезали раз-
личные передачи о книгах и чтении. Они терялись в эфире и программах передач на фоне других 
программ, показа кино- и телефильмов. А когда закрывались, быстро забывались. Целью настоящей 
статьи является выявление всех подобных телепередач. Изучен период более чем за 50 лет. При-
водятся названия телепередач о книгах и чтении, принадлежность к тем или иным каналам, время 
выхода в эфир. По возможности раскрыты их замысел, концепции, содержание, имена ведущих. Ис-
точниками для статьи явились еженедельные бюллетени о телевизионных программах, в последние 
30 лет — также статьи, заметки, интервью из профессиональной и общей периодики.
В советское время на телевидении были передачи «В мире книг», «Книжная лавка», «Круг чте-
ния». Одну из них, «Круг чтения», вел в 1978—1979 гг. тогдашний директор Государственной 
библиотеки СССР им. В.И. Ленина Н.М. Сикорский. В постсоветской России передач такого 
рода стало больше. Это были как просветительские программы («Книжный двор», «Графоман», 
«Экслибрис», «Книжный кладезь»), так и многочисленные коммерческие («Книжная лавка», 
«Домашняя библиотека», «Библиомания», «Мир книги с Леонидом Куравлевым», «Книжные 
новости», «Книжный мир»). Более подробно рассказывается о передаче «Графоман», которую 
придумал и вел А.Н. Шаталов, поэт, критик, издатель. Передача возникла в 1994 г. и шла на раз-
личных каналах более 10 лет. Передачи последних лет — «Книга на завтрак», «Разночтения», 
«Порядок слов», «Фигура речи», «PROчтение», «Книжное измерение», «Что читать?». Теле-
видение более полувека довольно активно поддерживало инициаторов и создателей различных 
программ, способствующих пропаганде книги и чтения. В последние годы эта активность слегка 
понизилась. Но телезритель продолжает узнавать с телеэкрана о книжных новинках, наблюдать 
за событиями в книжной отрасли.

Ключевые слова: чтение и работа с книгой, пропаганда книги и чтения на телевидении, телепере-
дача, Книжная лавка, В мире книг, Круг чтения, Книжный двор, Графоман, Экслибрис, Книжный 
кладезь, Домашняя библиотека, Библиомания, Мир книги с Леонидом Куравлевым, Книжные 
новости, Книжный мир, Книга на завтрак, Разночтения, Порядок слов, Фигура речи, PROчтение, 
Книжное измерение, Что читать?, С.А. Баруздин, Н.М. Сикорский, А.Н. Шаталов, И.А. Панкеев, 
А.Ф. Гаврилов, Н.Д. Александров. 
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Р
азличные передачи о книгах и чтении на про-
тяжении длительного времени возникали на 
телевидении и потом, рано или поздно, исче-

зали. Они терялись в эфире и программах передач 
на фоне новостных, спортивных, музыкальных, 
развлекательных программ, показа кино- и теле-
фильмов. А когда закрывались, быстро забывались.
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Цель настоящей работы — выявление всех 
подобных телепередач. Изучен период более 
чем за 50 лет. Источниками для статьи явились 
еженедельные бюллетени о телевизионных 
программах, в последние 30 лет — также ста-
тьи, заметки, интервью из профессиональной 
и общей периодики.

Самое раннее упоминание о телевизион-
ных передачах, посвященных книгам и чтению 
в советское время, относится к 1965 году. Стоит 
напомнить, каким было советское телевидение 
в тот период. По март 1965 г. на Центральном 
телевидении было всего два канала. Передачи 
Первого канала начинались в будние дни при-
мерно с 16 ч, в воскресенье — с 11 ч, второго 
канала — в будние дни с 18—19 ч, в воскресенье 
с 16 часов. Третий канал (образовательный) был 
создан в марте 1965 года. 

В июле 1965 г. на втором канале появи-
лась передача «В мире книг». Она выходила по 
средам или четвергам в вечернее время (чаще 
в 18—19 ч, но иногда и в 22 ч), имела продол-
жительность 20—30 минут. В первые два года 
передача выходила в эфир раз в две недели или 
еженедельно, позднее — раз в месяц, но случа-
лись и бóльшие интервалы. В программе передач 
нередко коротко расшифровывалось содержание 
(табл.). 

Однажды, 26 мая 1966 г., было названо 
имя ведущего — И. Травкина. Передача «В мире 
книг» перестала выходить в сентябре 1968 года. 
Кроме постоянной передачи в программе теле-
видения во второй половине 1960-х гг. встре-
чались любопытные объявления:

 • 6 января 1966 г. «В издательстве “Совет-
ский художник”»;

Дата Тема

1965 18 августа 
Серия «Жизнь замечательных людей». Репортаж из зала новых поступлений 

Библиотеки им. Ленина

22 сентября «Выходят из печати…». Рассказ о работе издательства «Молодая гвардия»

13 октября К 125-летию со дня рождения Д.И. Писарева

24 ноября 
«Сокровища лирической поэзии» (о серии издательства «Художественная 

литература»)

8 декабря Обсуждаем, советуем. Репортаж из книжного магазина № 100

15 декабря Поль Элюар. К 70-летию со дня рождения

30 декабря
Альманах «Путь в незнакомое» (об альманахе «Пути в незнаемое. Писатели 

рассказывают о науке»)

1966 16 февраля Издательство «Прогресс»

16 марта Встреча с издательством «Мысль»

13 июля Репортаж из книжного магазина № 120

2 ноября Слово издательству «Молодая гвардия»

1967 12 января О книгах серии «Жизнь замечательных людей»

21 апреля Новые книги о В.И. Ленине

18 мая К 50-летию со дня основания Всесоюзной книжной палаты

8 июня Человек и религия

13 июля Издательство «Молодая гвардия» к 50-летию Советской власти

11 августа Новые книги о колхозной деревне

2 ноября Славному юбилею посвящается. Обзор книг о стране Октября

1968 3 июня
Критик Л. Скорино ведет передачу о новинках поэзии и прозы (В. Звягинцев, 

В. Гордейчев, В. Астафьев и др.)

29 августа Все дышит его именем. Об А.С. Пушкине рассказывает профессор Д.Д. Благой

Таблица
Тематика некоторых выпусков передачи «В мире книг» в 1965—1967 гг.
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 • 25 февраля 1966 г. «В издательстве “Ис-
кусство”»; 

 • 17 мая 1968 г. «Художник и книга. Пере-
дача из Московского Дома художника».

На Первом канале в конце 1965 г. зафик-
сирована 10-минутная, выходящая по поне-
дельникам передача «Новые книги». Назва-
ние предельно ясно раскрывает содержание, но 
просуществовала она недолго.

В январе 1969 г. в эфир вышла передача 
«Книжная лавка». В течение года она выхо-
дила на Первом канале по четвергам вечером, 
продолжительностью, как правило, 45 минут. 
В самом начале 1970 г. передача переместилась 
на второй канал, выходила в воскресенье. Вот 
некоторые сюжеты 1969—1970 гг.: 

 • 1969 г. 10 июля. Передача из московско-
го магазина «Букинист»; 

 • 23 октября. Репортаж из магазина «Ли-
тература народов СССР»;

 • 1970 г. 4 января. Передача из Дома дет-
ской книги.

А вот пример более подробного анонса 
передачи, подготовленной в эфир 13 марта 
1969 г.: «Вы, вероятно, уже обратили внима-
ние на передачу “Книжная лавка”. Знатоки книг 
изучают новинки, отбирают самые интересные 
и спешат поделиться своими впечатлениями со 
зрителями. Сядьте вечером поудобнее в кресло, 
зажгите голубой экран, и в вашу комнату неза-
метно войдут любимые писатели и поэты» [1]. 
И далее газета перечисляет новинки книг, о ко-
торых расскажут в передаче: «Ни дня без строч-
ки» Ю. Олеши, «Беседует поэт» М. Светлова, 
«О других и о себе» Г. Серебряковой.

По меньшей мере дважды «Книжная лав-
ка» представляла своего ленинградского колле-
гу — передачу «Книголюб»: 10 апреля и 28 ав-
густа 1969 года.

В 1971 г. «Книжная лавка» выходила в 
основном по вторникам. В июне 1971 г. был 
назван ведущий — писатель А.И. Приставкин. 
В 1972 г. передача вернулась на Первый канал 
и стала выходить по понедельникам. Ее стал 
вести писатель С.А. Баруздин.

Далее у «Книжной лавки» не было еди-
ного дня выхода в эфир. Это мог быть и поне-
дельник, и среда, и суббота, но всегда — вече-
ром. В 1975 г. она выходила по воскресеньям, 
днем, с 1976 г. — по субботам и вновь вече-
ром. Продолжительность — 45 мин, перио-
дичность — раз в месяц, но бывали пропуски. 
Имя ведущего в 1976 г. перестали указывать в 
программе. Вел ли при этом «Книжную лавку» 

С.А. Баруздин или кто-то другой, неизвестно. 
А в 1977—1978 гг. ведущими назвали поэтов 
С.Ю. Куняева или М.А. Дудина. По содержанию 
передача была посвящена в основном новинкам 
художественной литературы, мелькала инфор-
мация и о книгах по искусству и некоторых 
других. А 21 февраля 1973 г. передача началась 
в московском Доме военной книги, речь в ней 
шла о новинках военной литературы.

В январе 1974 г. на Первом канале поя-
вилась новая передача со старым названием 
«В мире книг», что, очевидно, было связано 
с решением об организации Всесоюзного до-
бровольного общества любителей книги, но 
правильнее сказать, возродилась старая пере-
дача. Главный редактор Главной редакции на-
учно-популярных и учебных программ Цен-
трального телевидения П.А. Сатюков пояснил: 
«В отличие от полюбившихся “Книжной лавки” 
и “Радиоклуба книголюбов”, в которых люди 
встречаются с произведениями преимуществен-
но художественной литературы, наша передача 
более широка по своему содержанию и будет 
знакомить телезрителей и с общественно-по-
литическими, научно-популярными и учеб-
ными книгами» [2]. В дебютном выпуске при-
нял участие председатель Госкомиздата СССР 
Б.И. Стукалин, а ведущим стал директор Госу-
дарственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина 
(ГБЛ) профессор Н.М. Сикорский.

В архиве Н.М. Сикорского, хранящемся в 
Музее истории полиграфии, книгоиздания и 
МГУП им. Ивана Федорова в Московском по-
литехническом университете, обнаружен текст 
выступления Николая Михайловича по теле-
видению, датированный сентябрем 1973 года. 
Тема выступления: «Отдел рукописей Библио-
теки им. Ленина». Сикорский предваряет пере-
дачу вступительным словом, где говорит о том, 
что следует понимать под словом «рукопись», 
рассказывает об истории отдела, объеме фон-
дов. Он обращается к телезрителям: будьте 
внимательны к архивным материалам, береж-
но относитесь к ним, в необходимых случаях 
обращайтесь к специалистам, в частности, в 
отдел рукописей нашей библиотеки. И далее 
слово передается сотрудникам отдела [3].
В документе не указано название телепереда-
чи, но тогда существовала только «Книжная 
лавка».

«В мире книг» продержалась в эфире мень-
ше года, а «Книжная лавка» еще продолжила 
свое существование до начала 1978 г., т. е. она 
жила на телевидении 10 лет.
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27 мая 1978 г. на Первом канале появилась 
передача «Круг чтения» (подробнее об этом 
см. [4]). Она выходила по субботам, продол-
жительностью — сначала 1 ч, потом — 45 мин, 
точное время эфира не было определено: она 
начиналась в диапазоне от 10 до 16 часов. Вел 
передачу Н.М. Сикорский. Об этой его роли 
на телевидении как-то упомянул Е.Л. Неми-
ровский [5]. А Л.М. Коваль сообщила, что 
Н.М. Сикорский был и инициатором переда-
чи: «Это Николай Михайлович организовал и 
вел регулярную телевизионную передачу «Круг 
чтения», в которой речь шла о нашей библио-
теке, о поступивших в нее новых книгах. Пере-
дача была направлена прежде всего на воспита-
ние культуры чтения. В ней принимали участие 
ведущие сотрудники ГБЛ. Передачу помнят и 
сегодня, хотя после Николая Михайловича она 
прекратилась» [6, с. 324].

Нет, не прекратилась. Имя Н.М. Сикорско-
го как ведущего указывалось по ноябрь 1979 г., 
т. е. в этой роли он пребывал 1,5 года. Необ-
ходимо заметить, что на должность директора 
Сикорский был зачислен 6 июня 1972 г., а уво-
лен 26 апреля 1979 г. по собственному желанию 
в связи с уходом на пенсию. Таким образом, 
Н.М. Сикорский продолжал полгода вести теле-
визионную программу, будучи отставленным 
с поста директора главной библиотеки страны.

Далее имя ведущего не сообщалось, с 
конца 1980 г. им стал литературный критик 
В.А. Дмитриев, позже некоторые передачи вел 
литературный критик Е.Ю. Сидоров. 

Помимо рассказов о книжных и журналь-
ных новинках «Круг чтения» обращался к исто-
рическим событиям, погружался в фонды из-
вестных библиотек, знакомил с организациями 
книголюбов, расспрашивал авторов о том, как 
рождались их книги. Вот некоторые сюжеты: 

 • 100-летие со дня рождения А.А. Блока; 
 • 70-летие Музея Л.Н. Толстого в Москве; 
 • Судьба библиотеки Павловского дворца 

в Ленинграде; 
 • Книжное собрание Морской библиотеки 

в Севастополе; 
 • Старейшая научная библиотека Тарту-

ского университета в новом помещении; 
 • Экскурсия по  Музею книги ГБЛ 

им. В.И. Ленина; 
 • Открытие Музея книги во Львове; 
 • Рассказ о серии «Литературные памятни-

ки» издательства «Наука»; 
 • Рассказ о серии «Пламенные революци-

онеры» Политиздата; 

 • Рассказ о серии «Жизнь замечательных 
людей» издательства «Молодая гвардия»; 

 • Премьера энциклопедии «Мифы народов 
мира»; 

 • Премьера четырехтомника писателя 
В.А. Солоухина; 

 • Беседа с ульяновским библиофилом 
Н.И. Яценко о его экзюпериане; 

 • Беседа с хирургом-офтальмологом 
С.Н. Федоровым о его библиотеке; 

 • На Московской международной книжной 
выставке-ярмарке; 

 • Беседа с продавцами и покупателями Мо-
сковского дома книги.

Несколько лет о новых книгах, поступив-
ших в ГБЛ, рассказывала старший научный со-
трудник Е.А. Батенина. Многие передачи по-
следних лет завершались книжной викториной.

Последний раз передача «Круг чтения» вы-
шла в эфир в январе 1987 г., т. е. просущество-
вала, как и ее предшественница «Книжная лав-
ка», около 10 лет. Передача была непредвзятой, 
сбалансированной, в ней удачно сочеталось 
внимание к истории и сегодняшнему дню, изда-
ниям классики и современных авторов, книгам 
оригинальным и переводным, публикациям 
московским и региональным и т. д.

Рожденная в советскую эпоху передача 
«Круг чтения», конечно, оставалась идеоло-
гически «правильной», но содержанием и ка-
чеством она мало чем уступала программам 
о книгах, появившимся позднее, в условиях 
свободы слова и СМИ: «Книжный двор», «Гра-
фоман», «Книжный кладезь» и др.

Следующая передача, «Книжный двор», 
возникла в конце советской эпохи. Ее дебют-
ный выпуск на Первом канале состоялся в среду 
5 июня 1991 года. Автор еженедельника «Семь 
дней», представляя новую передачу, писала: 
«Нынче книжные магазины, киоски и лавки 
завалены книгами на любой вкус. Тем не менее 
читаем мы все меньше и меньше. Не хватает 
времени, слишком много газетной полити-
ки, телевизионных программ и видеосалонов. 
К тому же раздражены и устали сверх меры, где 
уж тут серьезное чтение! <…> И все же убежде-
на, что именно в книге, написанной сегодня, 
а то и сто, и тысячу лет назад, можно найти 
духовные ориентиры и хоть какую-то точку 
опоры в нашем трудном и смутном житье-бы-
тье…» [7].

Потому и была задумана новая програм-
ма о книгах и чтении. В первом выпуске решено 
определить три лучшие книги прошедшего года. 
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Выбор сделают писатели и критики И. Золотус-
ский, Л. Бежин, В. Кожинов, В. Гусев, предсе-
датель Госкомпечати СССР М. Ненашев. Свои 
новинки принесут издатели из «Молодой гвар-
дии», «Советского писателя», «Книги». Теле-
зрители увидят неизвестные рукописи М. Бул-
гакова и редкие кадры с Ю. Трифоновым. Веду-
щие — литературовед (на тот момент. — В. С.) 
Павел Горелов и журналист Татьяна Земскова, 
режиссер — Сергей Новиков.

Первый выпуск вышел в эфир довольно 
поздно, в 23 ч 10 мин, далее и до конца года 
программа выходила нерегулярно, меняя 
дни недели (вторник, суббота, среда) и на-
чало трансляции (между 10 и 15 ч), но про-
должительность оставалась часовой. В начале 
1990-х гг. ее режиссером был известный актер 
В.И. Головин, автором — журналист Т. Земско-
ва, ведущими — писатель Л.Е. Бежин, позже — 
писатель, ректор Литературного института 
им. А.М. Горького С.Н. Есин [8]. «Книжный 
двор» выходил на Первом канале до середины 
1995 года. 

Если придерживаться хронологическо-
го порядка, то далее следует назвать переда-
чу «Графоман». Ее придумал А.Н. Шаталов, 
поэт, критик, издатель. В его издательстве 
«Глагол» в годы перестройки выходили ин-
тересные книги таких писателей, как Дани-
ил Хармс, Александр Галич, Саша Соколов, 
Эдуард Лимонов, переводы ярких западных 
авторов. А.Н. Шаталов являлся незаурядной 
личностью, о нем много писали, часто брали 
интервью. Он и сам был человеком пишущим, 
поэтому о его работе на телевидении можно 
рассказать подробнее.

Передача возникла в 1994 году. В одном 
из ранних интервью Шаталов заявлял: «Из 
60 миллионов зрителей «Семейного канала», 
в рамках которого на IV канале выходит «Гра-
фоман», мою передачу по статистике смотрят 
около 6 миллионов человек» [9]. Через год 
«Графоман» перебрался на канал «Российские 
университеты». Автор на вопрос о названии 
передачи ответил так: «Оно придумано в шутку. 
Многие из писателей — Владимир Войнович, 
Юрий Мамлеев — очень довольны этим на-
званием. Они сами себя считают графоманами. 
Ведь графоман — это человек, одержимый бо-
лезненной манией писательства. У нас это сло-
во имеет негативный оттенок. Мне же хотелось 
придать ему оттенок иронии» [10].

Помимо ироничности передача имела и 
другую особенность. Журналист спросил теле-

ведущего: «Стремление эпатировать, пощеко-
тать нервы тоже заложено в концепцию “Гра-
фомана”? Или это приманка для зрителя?». От-
вет был таким: «Конечно, во-первых, это при-
манка для зрителя. Во-вторых, считаю, что все 
в передаче должно быть провокативно» [11]. 
Может быть, поэтому А.Н. Шаталова много-
кратно закрывали, удаляли, а он возвращался 
и возвращался. После «Российских университе-
тов» передача выходила на НТВ под названием 
«Книжные новости». В 1997 г. она перебралась 
на Российский канал под суммирующим назва-
нием «Графоман. Книжные новости».

А.Ф. Гаврилов (в то время обозреватель 
«Ex Libris — НГ», в 2000—2010 гг. — глав-
ный редактор «Книжного обозрения») писал 
в 1997 г.: «Меняя имя и прописку, передача 
сохраняет главное: независимость суждений 
и оригинальный стиль. В первую очередь это 
заслуга автора и ведущего программы Алек-
сандра Шаталова. Движущие силы у “Графома-
на”, видимо, две. С одной стороны, искренняя 
любовь к хорошим книгам. Без нее было бы 
невозможно ежедневно готовить обзор новых 
книжек и книжных новостей. С другой сторо-
ны, благодатная нетерпимость к ширпотребу. 
Еженедельную передачу “Графоман” на кана-
ле “Российские университеты” завершала по-
стоянная рубрика “Рвач”. Шаталов выбирал 
самую плохую книгу недели и раздирал ее в 
клочья перед камерой. Позже по многочислен-
ным просьбам телезрителей книжные казни 
прекратились. Теперь ведущий просто швыряет 
скверную книгу в мусорную корзину» [12].

Со второй половины 1998 г. передача ока-
залась закрытой по инициативе руководства 
ВГТРК. По словам А.Н. Шаталова, «в мае мы 
были официально уведомлены генеральным 
продюсером ВГТРК Александром Акоповым 
о том, что программа “Графоман” больше вы-
ходить на канале РТР не будет. В конце концов, 
это его право — транслировать или нет переда-
чу, хотя напомню, что ежедневно ее смотрело 
до пяти миллионов человек» [13]. 

Передача возобновилась в начале 2000 г., 
после полуторагодового перерыва. Читаем в 
очередном интервью: «Сейчас передача выхо-
дит на канале “Культура”. Задумана она была 
еще в то время, когда существовали “Россий-
ские университеты”, просветительский канал, 
и первое время выходила именно там. Потом, 
когда вместо “Российских университетов” поя-
вилось НТВ, она транслировалась каждый буд-
ний день на НТВ, и уже после этого — на РТР. 
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Теперь — и я считаю это логичным — передача 
идет на канале “Культура”. Изменился хроно-
метраж — она длится полчаса и вместо еже-
дневной программа стала еженедельной» [14]. 

В конце 2003 г. «Графоман» отметил 
10-летие. Вот что написали в «Книжном обо-
зрении»: «Своим долголетием “Графоман” обя-
зан невероятной настойчивости и эстетическо-
му экстремизму неизменного автора и ведущего 
Александра Шаталова» [15]. Юбилей отпразд-
новали в клубе «Шатильон»: «За десять лет 
своего существования программу “Графоман” с 
ее неизменным ведущим Александром Шатало-
вым, поэтом, издателем, а ныне телезвездой и 
светским человеком, швыряло по разным кана-
лам, рейтингам, прайм и прочим таймам» [16].

Через год, однако, «Графоман» оказался 
вновь изгнанным из телеэфира. «Передачу за-
крыли. Какого-то внятного объяснения, почему 
это произошло, мне никто так и не представил. 
Генеральный директор канала Александр По-
номарев в разговоре сказал мне, что это не его 
компетенция. Непосредственный администра-
тор пока отказывается со мной встречаться. 
И это понятно: ведь когда есть претензии по 
существу, то есть и тема для разговора… Но в 
том-то и дело, что явных замечаний нет» [17].

И вновь передача возродилась: в 2005 г. 
под названием «Домашнее чтение» на канале 
«Домашний». «В рамках “Полезного утра”, а 
так называется прямой эфир “Домашнего”, три 
раза в неделю — по вторникам и четвергам в 
9.30, а в субботу в 9.15 — зрители имеют воз-
можность познакомиться с популярными книж-
ными новинками, задать вопрос любимым пи-
сателям, гостям студии и даже выиграть книги в 
рамках книжной викторины» [18]. Сообщений 
в прессе об изгнании программы теперь уже из 
«Домашнего» канала обнаружить не удалось. 
Думается, она просуществовала не более трех 
лет.

Справедливости ради отметим, что не всем 
передача нравилась. Однажды пришлось про-
честь: программа «чрезмерно субъективна в 
подборе книг» [19]; «“Графоман” мне актив-
но не нравится. Неприятный стеб, порванная 
книжка летит в корзину…» [8]. Между тем от 
А.Н. Шаталова доставалось другим передачам 
про книги, в том числе программе «Книжный 
двор», выходившей некоторое время одновре-
менно с «Графоманом» [20].

А.Н. Шаталова не раз спрашивали, показы-
вает ли он книги за деньги издателей. В ответ 
неизменно звучало: нет! Хотя, как признавался 

ведущий, в начальный период такие соблазны 
были.

После «Домашнего чтения» ему удалось 
снять несколько фильмов о художниках-нон-
конформистах — представителях московского 
андеграунда, а потом — русского зарубежья. 
Позже он много писал о художниках для жур-
нала «Новое время». А.Н. Шаталов ушел из 
жизни 15 февраля 2018 г. на 61-м году.

Вскоре после возникновения «Графомана» 
на ТВ появилось немало передач о книгах, пре-
имущественно коммерческих. К просветитель-
ским, подобных «Книжному двору» и «Графо-
ману», можно, пожалуй, отнести программы 
«Экслибрис» (Первый канал, компания ВИД, 
1995) и «Книжный кладезь» («Культура», 
производство и содержание — петербургское, 
1998—1999). 

Вот два примера аннотированных объяв-
лений в программе передач:

 • 19 мая 1995 г., «Экслибрис». Новые кни-
ги издательства «Художественная литература», 
выпущенные к юбилею Победы — сборник «Во-
енная лирика», произведения Веры Пановой
и др., книжная ярмарка «Читающая Россия» на 
ВВЦ, гости программы Юрий Поляков и Вла-
димир Вишневский;

 • 4 января 1998 г., «Книжный кладезь». 
Рождество с книгой. Заведующий отделом Рос-
сийской национальной библиотеки Елена Бар-
хатова — о рождественских и святочных изда-
ниях. Встреча с главным редактором журнала 
«Звезда» Яковом Гординым.

Назовем некоторые коммерческие пере-
дачи. Пионером в этой области стало изда-
тельство «Терра», которое с октября 1995 г. по 
январь 1998 г. на Российском канале финан-
сировало еженедельную передачу «Книжная 
лавка». Ее вел писатель, книговед, позже — 
доктор филологических наук, профессор МГУ 
И.А. Панкеев [21].

Следует отметить, что на Российском ка-
нале, чуть опередив «Книжную лавку», в июле 
1995 г. вышла передача «Сигнальный экзем-
пляр». Кто ее создатель или заказчик, каково 
содержание, информация какого характера ею 
распространялась, узнать не удалось.

В конце 1995 г. на московском канале 2×2 
мелькнула передача «Книгочей». Ее перво-
му выпуску предшествовало обращение к теле-
зрителям: «Книгочей. Рассказ о бестселлерах 
прошедшей недели, об “издательском деле” в 
Древней Руси, о новых книгах по искусству и 
самых любимых книжных выставках» [22].
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Более-менее регулярным «Книгочей» был в 
1996—1997 гг., но сказать что-либо о замысле, 
происхождении передачи, ее задачах невозможно.

Еще одну передачу, объявленную в теле-
программе на коммерческом канале Прави-
тельства Москвы TeleExpo под названием 
«Свободный выбор», можно было бы и не 
заметить, если бы не подзаголовок первого вы-
пуска (3 марта 1996 г.): «Программа о новинках 
книжного мира». Выходила она по пятницам, 
утром, продолжительностью 15—20 минут. На-
звание содержит намек на некоммерческий ха-
рактер передачи, но его приписка к коммерче-
скому каналу не оставляет сомнений: передача 
преследовала коммерческие цели. 

Довольно успешному проекту «Терры» 
вскоре последовали другие лидеры книгоиз-
дания. Издательская группа «АСТ» на Первом 
канале (ОРТ) в сентябре 1996 г. запустила 
программу «Домашняя библиотека», кото-
рая транслировалась по субботам с 9 ч 45 мин 
до 10 часов. В качестве ведущего был пригла-
шен артист О.А. Анофриев, позже его сменил 
В.А. Конкин. В 1998 г. время выхода программы 
в эфир немного сдвинули, к 11 часам. Передача 
выходила до конца 1999 г., а в середине 2001 г. 
она возродилась, по воскресеньям, в утреннее 
время, стала выходить под названием «Библио-
мания» с ведущей артисткой Н.Н. Хорохориной, 
но просуществовала всего около года.

Как видим, новой тенденцией стало при-
влечение в программы известных актеров. Быв-
ший ведущий «Книжной лавки» И.А. Панкеев на 
этот счет высказался так: «При моих огромных 
симпатиях к актерам, которые вели те переда-
чи, — Анофриеву, Конкину, Куравлеву — они 
все-таки играли роль ведущих. Чужой текст — он 
как чужое дыхание: рядом, но не вместе. И по-
том, я удивляюсь владельцам передач: ведь чем 
популярнее актер, тем больше внимания он при-
влекает к СЕБЕ, но не к книге» [21].

Панкеев упомянул Куравлева, имя которо-
го стало частью названия передачи. «Мир книг 
с Леонидом Куравлевым» впервые вышла 
в эфир канала РТР 8 февраля 1998 г., как бы 
сменив «Книжную лавку». Выходила по вос-
кресеньям в утренние часы. Просуществовала 
до января 2000 года.

В июле 1996 г. на канале «Российские уни-
верситеты» объявлялась передача «Книжный 
клуб». А вот канал НТВ, которому в ноябре 
1996 г. перешло все эфирное время 4-го ка-
нала (РТР, Российские университеты), сумел 
запустить три передачи с похожими названи-

ями: «Книжные новости» (ноябрь 1996 — 
март 1997 г.); «Книжный магазин» (декабрь 
1996 — июль 1997 г.); «Книжный мир» (де-
кабрь 1996 — май 1997 г.). С тем же названием 
«Книжный мир» в ноябре 1998 г. передача воз-
никла на канале ТВ Центр и продолжалась до 
марта 1999 г., ее ведущим был И.А. Панкеев.

Газета «Культура» однажды сделала срав-
нительный анализ двух передач: коммерческой 
«Библиомании» на ОРТ и просветительского 
«Графомана» на «Культуре». Выбор — в пользу 
«Графомана» [23].

В начале 2000-х гг. популярность приобре-
ли передачи, которые вел на канале «Культура» 
Н.Д. Александров. Они были вроде бы о книгах, 
но считалось, что их содержание шире — о ли-
тературе. В 2001 г. появилась передача «Раз-
ночтения», в 2002 г. — «Порядок слов». 

О «Порядке слов» в программе говорилось, 
что это новая ежедневная программа, рассказы-
вающая о книжных новостях. Десятиминутная 
передача выходила с понедельника по пятни-
цу. Некоторое время на «Культуре» сосуще-
ствовали две передачи: по будням — «Порядок 
слов», по воскресеньям — «Графоман». «По-
рядок слов» выходил на канале «Культура» по 
2008 г., далее его выход продолжился на канале 
«Общественное телевидение России» (ОТР).

В 2006 г. Н.Д. Александров пояснил: 
«В каждом выпуске “Порядка слов” есть опре-
деленный уклон. Иными словами, книги скла-
дываются в некоторую серию: историю, детек-
тив, театр, живопись, российская проза, жен-
ский роман и т. д. Тем самым уже возникает 
определенный порядок. Кроме того, в рамках 
одной программы представляются книги раз-
ных издательств. Но доминирует, разумеется, 
мой субъективный выбор…» [24].

В печати встречались оценки передач 
Н.Д. Александрова. С. Тарощина, разбирая ра-
боту канала «Культура», заметила: «Кстати, о 
литературе. Тут программная политика канала 
дает, пожалуй, самый ощутимый сбой. Ничего 
не имею против Николая Александрова, он че-
ловек профессиональный, обаятельный, но не 
настолько, чтобы вести целые три программы 
(а может, уже меньше или, наоборот, больше — 
летом не поймешь). Его передачи “Порядок 
слов”, “Разночтения”, “Экология литературы” 
по ровной интонации, вялому ритму и неот-
четливому содержанию слабо отличимы друг 
от друга. Авторские предпочтения вообще, по-
хоже, часто лежат в сфере, весьма далекой от 
подлинного творчества. В “Порядке слов” на ав-
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топилоте анонсируются книги двух-трех круп-
нейших издательств. В претендующих на ана-
литичность “Разночтениях” царят мир, дружба 
и ньюсмейкеры. Тут обсуждаются не явления 
литературы, а проекты» [25].

Это критика со стороны либерального из-
дания, но доставалось передачам Н.Д. Алексан-
дрова и с противоположной стороны. А. Яков-
лев, назвав десятка полтора гостей передачи за 
полгода, пишет далее: «Слов нет. Имена звуч-
ные, в современной литературе не последние. 
Но что-то настораживает. А именно — тоталь-
ное и упорное отсутствие в александровской 
студии писателей и критиков так называемого 
патриотического или традиционного направ-
ления» [26].

После создания канала «Общественное те-
левидение России» (ОТР) в 2013 г. «Порядок 
слов» переместился сюда. Здесь же Н.Д. Алек-
сандров ведет передачу «Фигура речи», а с 
2018 г. — цикл передач «Книжное измере-
ние». Последняя программа — наиболее книж-
ная, в ней речь идет о проблемах издательств, 
книжной торговли, библиотек, об искусстве 
книги и т. д.

В самом начале 2004 г. в «Книжном обо-
зрении» заявили о новом проекте на телеви-
дении: «Самые новые и самые лучшие книги 
станут главным блюдом в цикле телепередач 
“Книга на завтрак”, который наша газета от-
крывает в этом году. В программе “Утро на 
НТВ” с 12 января трижды в неделю — по поне-
дельникам, средам и пятницам — мы обещаем 
вам самые разные книжные вкусности. <…> На 
самом деле рассказывать о книгах по телеви-
зору не мы придумали. Но мы придумали, как 
рассказывать о них интересно. Мы предлагаем 
пищу для ума, и наши передачи-рецензии — это 
именно игра ума, а не денег». Ведущим переда-
чи стал тогдашний главный редактор «Книжно-
го обозрения» А.Ф. Гаврилов [27].

Подобные анонсы еще некоторое время 
повторялись на страницах еженедельника, но 
«Книга на завтрак», похоже, выходила в эфир 
недолго.

Автор этой статьи как представитель Ас-
социации книгоиздателей России участвовал в 
2013 г. в совещании в Федеральном агентстве 
по печати и массовым коммуникациям, которое 
проводил заместитель руководителя В.В. Гри-
горьев. Обсуждалась идея создания телевизион-
ной программы о книгах и чтении, заказчиком 
выступал Российский книжный союз (РКС). 
Инициатива исходила, насколько помнится, от 

руководителя издательства ЭКСМО О.Е. Но-
викова. Вскоре такая программа под названи-
ем «PROчтение» появилась. Она выходила на 
канале «Россия 24», вел ее Николай Дубинин.

Как долго она просуществовала, сказать 
трудно, но Н. Дубинин после «PROчтения» стал 
весьма популярным ведущим. В 2015 г. возник-
ла новая и похожая программа «Что читать?», 
выходившая отдельным сюжетом в программе 
«Утро России» на канале «Россия 1» и тоже 
по заказу РКС. О новинках из торгового зала 
книжного магазина рассказывает Егор Серов, 
журналист, поэт, главный редактор созданного 
в 2016 г. радиоканала «Книга».

Как видим, на протяжении более чем по-
лувека телевидение довольно активно поддер-
живало инициаторов и создателей различных 
программ, способствующих пропаганде книги и 
чтения. В последние годы эта активность слегка 
понизилась. Но телезритель продолжает узна-
вать с телеэкрана о книжных новинках, наблю-
дать за событиями в книжной отрасли.
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Abstract. For a long time, various programs about books and reading appeared on TV and then
disappeared. They were lost in the TV broadcasting and programs among other programs, cinema fi lms 
and TV movies. And when programs were closed, they were quickly forgotten. The purpose of this article 
is to reveal all such TV programs. The author studied the period of more than 50 years. The article gives 
the names of TV shows about books and reading, belonging to certain channels, and the time of airing. As 
possible, the author discloses their intent, concepts, content and the names of TV presenters. The sources 
for the article were weekly bulletins about TV programs, and in the last 30 years — also articles, notes, 
interviews in professional and general periodicals.
In Soviet times, there were TV programs “In the world of books”, “Bookshop”, “Reading circle”. In 
1978—1979, the TV presenter of the “Reading circle” was N.M. Sikorsky, then Director of the V.I. Lenin 
State Library of the USSR. In post-Soviet Russia, there got more broadcasts of that kind. These were 
both educational programs (“Book yard”, “Graphoman”, “Exlibris”, “Book storehouse”) and nume-
rous commercial ones (“Bookstore”, “Home library”, “Bibliomania”, “World of books with Leonid 
Kuravlev”, “Book news”, “Book world”). The author gives more details are tells about the program 
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“Graphoman”, which was invented and presented by A.N. Shatalov, the poet, critic and publisher. The 
program originated in 1994 and was broadcast on various channels for more than 10 years. Programs 
of the recent years are “Book for breakfast”, “Various Readings”, “Words order”, “Figure of speech”, 
“Pro-Reading”, “Book measurement”, “What to read?”. For over half a century, television actively sup-
ported the initiators and creators of various programs that promoted books and reading. This activity 
has slightly declined in recent years. But viewers continue to learn from the TV screen about new books 
and watch events in the book industry.

Key words: reading and working with a book, promotion of books and reading on television, TV show, 
Bookshop, In the world of books, Reading circle, Book yard, Graphoman, Exlibris, Book storehouse, 
Home library, Bibliomania, The world of books with Leonid Kuravlev, Book news, Book world, Book 
for breakfast, Various readings, Words order, Figure of speech, Pro-Reading, Book measurement, What 
to read?, S.A. Baruzdin, N.M. Sikorsky, A.N. Shatalov, I.A. Pankeev, A.F. Gavrilov, N.D. Alexandrov.
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Анонс

Бабичева М.Е.   На чужбине писали о Родине: проза второй вол-
ны русской эмиграции : биобиблиогр. очерки / М.Е. Бабичева ; Рос. 
гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. ; [библиогр. ред. Н.С. Маслов-
ская]. Москва : Пашков дом, 2020. 590, [1] с. (Книжная вселенная). 

В книге рассмотрен все еще мало известный отечественному чи-
тателю пласт русской литературы — проза второй волны русской эми-
грации. Эту часть рассеяния, появившуюся в следствие Второй миро-
вой войны, называют также «военным» или «послевоенным исхо-
дом» или «новой» (в отличие от послереволюционной) эмиграцией.
Во вступительной статье дается общая характеристика литературы 
второй эмиграции как части русской культуры.

Каждая из семнадцати персональных глав посвящена личности и 
творческому наследию одного из писателей. Рассказывается о непро-
стых судьбах этих людей, анализируются их лучшие произведения. 
Важным элементом каждой персональной главы стал рекомендатель-
ный библиографический список, отражающий особенности творче-
ской биографии автора.

Написанная на основе малодоступных материалов книга может 
быть полезна в работе библиотекарям, библиографам, филологам, 
преподавателям и студентам гуманитарных специальностей, а также 
привлечь внимание читателей, интересующихся русской литературой 
и, шире, отечественной культурой двадцатого века.
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Е.Ю. АЖЕЕВА

Исторический метод
библиографоведения
Э.К. Беспаловой

Реферат. Научное наследие Э.К. Беспаловой, видного российского библиографоведа, теоретика и 
историка библиографии, включает более 200 работ. Ею проложена собственная линия теоретиче-
ского и методологического осмысления библиографической науки и деятельности. «Формирова-
ние библиографической мысли в России (до 60-гг. XIX в.)» — последний фундаментальный труд 
Э.К. Беспаловой, в котором изложена философско-методологическая экспликация библиографии 
как закономерно складывающегося явления информационной природы. Сформировался уникаль-
ный метод анализа, рассматривающий историко-библиографические факты в контексте профессио-
нализации библиографической деятельности. Анализ библиографических явлений, применяемый 
Э.К. Беспаловой, обобщенно можно обозначить как сочетание современного теоретического зна-
ния о библиографии, методологии системно-деятельностного подхода и философии исторического 
процесса. Историко-теоретический метод изучения библиографической деятельности на разных 
этапах ее развития позволяет современному исследователю увидеть институциональную значимость 
библиографических процессов как одного из полноценных слагаемых мировой информационной 
картины. 
Анализируя исходный, первоначальный объект библиографической деятельности — книгу, ученый 
доказывает, что именно процесс тиражирования, а значит и необходимость создания вторичной струк-
туры книги в виде титульного листа, сделали книгу «книгой». Также Э.К. Беспалова через понятие 
«книга» прослеживает взаимодействие и последовательную связь трех систем — «знание», «книга» 
(«документ») и «библиографический документ». С точки зрения познавательного потенциала истории 
библиографоведения представляет историко-теоретический интерес библиографическое пособие как 
результат деятельности и объект распредмечивания в нем концептуальных теоретико-методологических 
и исторических представлений авторов-состави-
телей, действующих лиц истории библиографии. 
В качестве главной дифференциации библио-
графической продукции Беспалова выдвигает 
деление на таймерные библиографические под-
системы (отражение текущего, ретроспектив-
ного, перспективного первичного потока) и хо-
рографические подсистемы, ограничивающие 
документальные потоки по территориальному 
и языковому принципу. Исторический метод 
Э.К. Беспаловой раскрывает широкий пласт те-
оретических оснований, обогащающих совре-
менное библиографоведение.
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Э
милия Константиновна Беспалова — уни-
кальное имя в российском библиогра-
фоведении. Научное наследие видного 

российского библиографоведа, теоретика и 
историка библиографии включает в себя более 
200 работ. Она проложила собственную линию 
теоретического и методологического осмысле-
ния библиографической науки, возвысив ее до 
высот философско-методологического анализа. 
Прошло более 10 лет, как ее нет с нами, но мож-
но с полной уверенностью сказать о существо-
вании научного метода Беспаловой — особого 
подхода к анализу библиографических явле-
ний, сформировавшего историко-теоретическое 
направление в отечественном библиографо-
ведении. Последний труд ученого — «Форми-
рование библиографической мысли в России 
(до 60-гг. XIX в.)» [1] — квинтэссенция науч-
ного творчества Э.К. Беспаловой, плод длитель-
ных историко- и теоретико-библиографических 
размышлений библиографоведа, в котором, 
собственно, реализован метод ученого.

Метод Э.К. Беспаловой был выработан 
на основе методологического синтеза многих 
наук — философии истории, книговедения, 
библиографоведения, эпистемологии. Она с 
большим интересом углубилась в историю биб-
лиографической мысли, увидев в ней истоки и 
семена современного концептуального знания 
о библиографии, а также обнаруживая бога-
тый потенциал теоретического и методологи-
ческого среза развития библиографоведения. 
Произошла ситуация, когда системно-деятель-
ностная теория библиографии, разработанная 
по принципу восхождения от абстрактного к 
конкретному, дала импульс для анализа любо-
го библиографического объекта по обратному 
принципу — от конкретного к абстрактному. 
Досконально зная событийно-фактографи-
ческую историю российской библиографии, 
Эмилия Константиновна подвергла тщатель-
ной теоретической экспертизе все возможные 
метаинформационные процессы, обращенные 
к двум ключевым элементам системы «доку-

мент — потребитель информации» («Д — П») 
в динамике их зарождения, упрочения, транс-
формации. Вернее сказать, была применена 
комплексная методология, включающая «ги-
потетико-дедуктивный метод… историко-ге-
нетический системно-деятельностный подход, 
позволяющий содержательно уточнить объ-
ект и обобщить онтологический и гносеоло-
гический планы, историческое и логическое 
восхождение от конкретного к абстрактному и 
от абстрактного к конкретному, использовать 
метод распредмечивания основного продукта, 
сравнительно-исторический анализ и контент-
анализ документов. Информационная природа 
продукта объективирует возможности инфор-
мационного подхода, а специфика объекта — 
теоретической мысли — приводит к использо-
ванию интуитивной логики» [1, с. 18—19]. Так 
сама Э.К. Беспалова описывает примененные 
ею методы интеллектуального анализа. 

Какие методологические основания при-
меняет ученый, разрабатывая собственную те-
орию истории библиографической мысли на 
фундаменте российской библиографии и биб-
лиографоведения? 

Истоки теоретической мысли лежат сразу 
в нескольких плоскостях развития библиогра-
фической практики. Динамическое развитие 
информационных процессов влекло за собой 
объединение участков библиографической дея-
тельности, приводило к формированию отдель-
ных направлений библиографической практи-
ки — общему и специальному библиографиро-
ванию, вторичному библиографированию, биб-
лиографической журналистике, библиотечной и 
книготорговой библиографии. Каждая из этих 
граней библиографической деятельности обо-
гащает теоретическое представление о сущности 
данного вида информационной деятельности, 
выстраивая ее более точную концептуальную 
конструкцию. Закономерностью первого этапа 
истории теоретической мысли в библиографове-
дении является книговедческая концепция, где 
главным информационным феноменом доциф-
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Э.К. Беспалова

ровой эпохи человечества выступает книга. Ба-
зовое отношение «книга — читатель» в ранних 
проявлениях пока выдвигает на первый план 
только книгу как единый исходный объект дея-
тельности и теоретического отражения, читатель 
пока не явен и не очевиден, но он опосредован 
через книгу. Библиографическая мысль в своем 
эволюционном развитии 
пройдет три этапа, выяс-
няя сущность библиогра-
фии: сущностью первого 
порядка стала книга, вто-
рого порядка — библио-
графическое пособие, тре-
тьего порядка — библио-
графическая деятельность. 

Анализу книги как 
категориально-генетиче-
ского понятия в отноше-
нии с аффинной (зависи-
мой) и диагенетической 
(независимой) библио-
графической информации 
Э.К. Беспалова посвящает 
вторую главу «Истори-
ческие истоки библио-
графии. Библиография и 
книжное дело» [1, с. 38—
51]. Ученый доказывает, 
что именно тиражирова-
ние документа сделало его 
книгой, и это новое ее качество, порожденное 
количественной стороной, создало необходи-
мость вторичной структуры документа (данные 
титульного листа), обеспечивающей необходи-
мую коммуникацию. «Без относительно разви-
той вторичной структуры книга не существует 
в своем качестве общественно-значимого до-
кумента. Она, условно говоря, “предкнига”» [1, 
с. 44]. 

Объясняя базовые подходы своего истори-
ко-теоретического взгляда на библиографию, 
Э.К. Беспалова также останавливается на обя-
зательности обращения к информационному 
подходу, который основывается на взаимодей-
ствии и последовательности систем «знание», 
«документ» и «библиографический документ», 
выраженных во взаимосвязи формы и содержа-
ния, документальных форм книги и библиогра-
фического пособия с содержательным напол-
нением знания. Книга является системообра-
зующим центром всех трех систем, синтезируя 
в себе три вида деятельности. Знание, являясь 
содержательным истоком, обеспечивает фун-

даментальную связь между системами. А книга 
и библиографический документ, подвергаясь 
процессам переработки и обработки, дают биб-
лиометрические характеристики системе «зна-
ния». 

Главным методологическим принципом 
в своих концептуальных воззрениях Эмилия 

Константиновна считала 
методологию деятель-
ностного подхода, вос-
принятую ею из работ по 
диалектическому матери-
ализму. «Введение актив-
ной и при том сознатель-
ной деятельности челове-
ка в структуру познания и 
замена двухчленной фор-
мулы (знание — объект) 
трехчленной (знание — 
деятельность — объект) 
является важнейшим до-
стижением исторического 
материализма», приводит 
она слова А.И. Ракитова 
[1, с. 21].

Применяя данный 
подход к историческому 
исследованию, Э.К. Бес-
палова выделяет два слоя 
деятельности — деятель-
ность субъекта позна-

ния и деятельность историка, что является 
достаточно cложным обстоятельством в ус-
ловиях экспликации исторического знания.
В истории библиографоведения это усугубля-
ется добавлением третьего слоя, в результа-
те получаем: деятельность практика-биб-
лиографа, в работе которого в разной степени 
осознанности присутствует научная рефлексия, 
деятельность теоретика библиографии в каче-
стве исторического персонажа, деятельность 
историка библиографоведения. Таким образом, 
особенность библиографической деятельности 
дает основание для расширения теоретического 
поля интерпретации за счет добавления библио-
графического пособия как исторического ис-
точника теоретической мысли. С точки зрения 
теоретического распредмечивания библиогра-
фический документ играет фундаментальную 
роль в оценке процессов библиографирования, 
замысла, методических установок и обществен-
ных потребностей в конкретный исторический 
период. С помощью новых слоев деятельности 
на опосредованном уровне через библиогра-
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фическое пособие можно вывести сущностные 
характеристики других действующих лиц — 
представителей книжной индустрии, читателей.

Э.К. Беспалова поднимает традицион-
ные теоретические постулаты, ставшие уже в 
какой-то степени классическими, общеприня-
той теории библиографии, переосмысливает 
их с позиций историко-теоретического ракурса 
рассмотрения библиографических явлений. Так 
она подходит к одному из ключевых вопро-
сов общего библиографоведения — дифферен-
циации библиографии и библиографических 
пособий. Анализируя современные позиции, 
восходящие к Ю.С. Зубову [2] и Ю.А. Чяпите 
[3], Беспалова отходит от содержательно-пред-
метного деления на универсальную (в нацио-
нальных или языковых границах), комплекс-
ную и отраслевую библиографию как главного 
в историческом развитии, базирующегося на 
формуле «энциклопедичность — дифференци-
ация — интеграция». Она замечает, что здесь 
прямая связь науки и библиографического ее 
отражения чрезмерно экстраполирована, по-
скольку пропущено важное звено — первич-
ный документ. Библиография связана с наукой 
опосредованно, через первичный документ, в 
первоначальной цепочке «наука — вторичный 
документ» (Ю.С. Зубов) отсутствует среднее 
звено — «книга». Скорее всего, первичный и 
вторичный документальные потоки отождест-
влялись по отношению к системе «наука».

Библиографовед приводит ряд доводов, 
корректирующих общепринятую позицию:

 • система «книга» не может быть содер-
жательно адекватна системе «наука», книжное 
отражение научного знания дает лишь общее 
«панорамное» представление о накопленных 
знаниях; 

 • процесс «дифференциация — интегра-
ция» в документном мире выглядит иначе, для 
него свойственна междокументная интеграция, 
реализуемая через библиографическую обра-
ботку; 

 • библиографический уровень отражения 
научного знания еще более отстает от самого 
его содержания по причине того, что учет до-
кументов не всеобъемлющий, зато усиливалась 
ретроспективная тенденция, именно такими 
были первые универсальные ретроспективные 
своды. 

Капитализация общественного производ-
ства привела процессы библиографирования к 
обозначению национальных границ государств 
и наметившейся тенденции текущего учета. Для 

первичного документального потока на новой 
производственной платформе существенными 
характеристиками стали время и место издания 
печатной книги. Эти признаки легли в осно-
ву структуры библиографических документов, 
дифференцировав мировую библиографиче-
скую практику. 

Связь между двумя документными систе-
мами, первичной и вторичной, благодаря этим 
общим формальным признакам более близка 
и существенна, чем с системой научного зна-
ния. Поэтому, по мнению библиографоведа, 
признаки времени и места издания выступают 
исторически исходными принципами диффе-
ренциации библиографии. Эти признаки огра-
ничили мировую документную систему по кри-
териям времени и географического простран-
ства, что привело к исходной дифференциации 
библиографической продукции на таймерные 
(ограниченные по времени) и хорографические 
(ограниченные по месту) подсистемы библио-
графического отражения. Таймерные подсисте-
мы эволюционировали и развивались в сторону 
от ретроспективного анализа документа до не-
обходимости текущей фиксации первичных по-
токов и далее, включая прогностические цели. 
Хорографические — производны и актуализи-
руются в связи с национально-государственны-
ми процессами, ограничивая документальные 
потоки по территориальному, государственно-
му (языковому) признаку. 

На основе сочетания двух признаков пер-
воначально возникают таймерно-хорографиче-
ские библиографические системы в виде теку-
щей или ретроспективной, государственной или 
национальной библиографии. Такие системы 
стали первой главной тенденцией деления биб-
лиографии, предшествующей дифференциации 
на основе содержания документов. Беспалова 
считает фундаментальным именно данный ви-
довой ряд, другие разновидности появляются 
как производные, выделяемые по основаниям 
последующих порядков. Таким образом, исто-
рико-теоретическое видение информационных 
процессов предлагает новые позиции в теоре-
тическом дискурсе современного библиогра-
фоведения.

Остановимся еще на одном аспекте, под-
нимаемом библиографоведом, в рамках обо-
снования исторической эпистемологии библио-
графоведения. Что является фактом и источ-
ником истории библиографоведения? Теория 
исторического процесса дает возможность со-
поставить такие понятия, как «исторический 
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факт», «факт истории теоретической мысли», 
выделить «факт-событие», «факт-источник», 
«факт-знание». Историю библиографоведе-
ния прежде всего интересует документ как 
«факт-источник» теоретической мысли, пред-
ставленный тремя типами: библиографической 
продукцией, методико-библиографическими и 
библиографоведческими документами. 

Специфика библиографоведения диктует 
собственные источники получения теорети-
ческого знания — это теоретические работы и 
библиографические пособия. Тем самым по-
следние обретают функцию и исторического 
памятника, и источника истории теоретиче-
ской мысли. Беспалова выделяет два уровня 
теоретической работы с библиографическим 
пособием: описательный и абстрагированный 
(теоретические установки, методика и техноло-
гия составления). Здесь наибольшую историко-
теоретическую ценность имеют универсальные 
указатели книги и указатели библиографиче-
ских пособий.

Природа библиографии, ее деятельностная 
эволюция наполнена неочевидным на первый 
взгляд, но достаточно насыщенным теорети-
ческим полем, позволяющим анализировать 
информационные процессы и явления во мно-
гих плоскостях — социальной, культурной, по-
литической, научной и т. п. Библиографические 
источники во временном-пространственном 
отношении преодолевают свою «вспомогатель-
ность», сами олицетворяют вполне самостоя-
тельный метод познания. Но и для собственной 
теоретической рефлексии библиографоведе-
ние избирает следующие группы исторических 
источников, предложенные в исследовании 
Л.А. Егорновой [4]: 

 • труды по истории общества, культуры, 
науки, книжного дела и т. д., отражающие 
внешнюю обусловленность библиографии; 

 • библиографические и библиографовед-
ческие работы, раскрывающие внутреннюю ло-
гику развития библиографических процессов; 

 • научное и практическое наследие библио-
графа, «литература о нем», раскрывающая «ло-
гику деятельности субъекта библиографии»; 

 • группа источников, показывающих вли-
яние библиографической информации на со-
циальную практику (науковедческие статисти-
ческие материалы, официальная документация 
изучения читателей). 

Корректируя данную дифференциацию, 
Э.К. Беспалова предлагает свести источники 
истории и теории библиографоведения до двух 

групп, объединяя первую и четвертую группы: 
труды, характеризующие социальный контекст; 
а также вторую и третью группы: библиогра-
фическая и библиографоведческая продукция, 
включающая два типа документов. Особое ме-
сто в истории теоретической мысли занимает 
библиографическая продукция как результат 
деятельности, несущий теоретическое знание 
двух уровней — описательного (в случае осмыс-
ления общего движения библиографической 
практики) и абстрагированного (в случае вы-
явления в библиографическом пособии теоре-
тической составляющей в технологических и 
концептуальных аспектах). 

Настоящая статья представляет собой 
только частичный разбор первой главы «Об-
щие вопросы исторической эпистемологии биб-
лиографоведения» книги Э.К. Беспаловой [1], 
состоящей из 13 глав. В многочисленных про-
явлениях историко-библиографических фак-
тов, наблюдаемых в истории с эпохи Древней 
Руси, библиографовед видит основания для 
зарождения теоретической мысли по всем на-
правлениям библиографической деятельности: 
истоки книговедческой и читателеведческой 
концепций, становление библиографической 
методики в контексте теоретической пробле-
матики и т. д.

Беспалову не так просто читать и понимать, 
реальная библиографическая практика мно-
гими представителями библиотечного и биб-
лиографического дела воспринимается боль-
ше технологически и порой не расположена к 
философским обобщениям и конструкциям. 
Предложенный дискурс небольшого фрагмента 
научного наследия, оставленного видным пред-
ставителем библиографоведения, есть стремле-
ние актуализировать и интерпретировать идеи 
ученого, а также расставить должные акценты с 
позиций выдающегося вклада Эмилии Констан-
тиновны в разработку теории истории библио-
графии, исторического метода библиографо-
ведения. Библиографоведение, теоретический 
и методологический фундамент библиографи-
ческой практики — сложноорганизованное, 
эволюционное явление, пустившее глубокие 
корни научного знания. На современном этапе 
библиографоведение отличает множествен-
ность возможностей развития в зависимости от 
концептуального подхода к объекту познания. 
Все это, в конечном счете, способствует форми-
рованию целостности науки. 

Как же обозначить научный метод 
Э.К. Беспаловой? Думается, его можно назвать 
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историческим методом библиографоведения. 
Библиографическая деятельность и библио-
графическая наука, взятые в историческом 
контексте, дают видение отрасли как самосто-
ятельного феномена, встроенного в общие со-
циальные и научные процессы. Поэтому одна 
из перспективных возможностей — развитие 
библиографоведения, под которым мы понима-
ем весь комплекс научных проблем фактогра-
фического, теоретического, методологического 
характера, так или иначе связанных с историей 
библиографии и библиографоведения, с фор-
мированием теоретического мировоззрения 
крупнейших библиографов.

Научные труды Эмилии Константиновны 
отражают реализацию этого метода [5; 6]. Ар-
хив ученого передан в Библиотеку Российской 
академии наук [7]. Объектами исторического 
подхода становились буквально все явления 
библиографической природы [8; 9], будь то от-
дельные направления библиографической де-
ятельности, например рекомендательная биб-
лиография, вторичное библиографирование, 
создание репертуаров русской книги [10; 11]; 
фундаментальные и типические библиографи-
ческие труды и знаковые события, происходив-
шие на протяжении тысячелетней истории оте-
чественной библиографии (деятельность «Рус-
ского библиографического общества», биб-
лиотечные и библиографические съезды) [12; 
13]; профессиональное мировоззрение выда-
ющихся библиографов — Б.С. Боднарского, 
А.М. Ловягина, В.И. Межова, К.Н. Дерунова, 
Н.В. Здобнова и многих других деятелей рус-
ской и мировой библиографии [14]; теорети-
ко-методологические выводы и обобщения 
исторического пути русской библиографии 
[15; 16].

Продолжателями методологической линии 
исторических исследований Э.К. Беспаловой 
стали ее аспиранты и докторанты. Историю 
и современные проблемы библиографиче-
ской подготовки библиотечных кадров отраз-
или Л.П. Машенцева [17] и З.Д. Дамбинова 
[18], удостоенные степени кандидата педа-
гогических наук по специальности «Библио-
тековедение, библиографоведение и книго-
ведение». Истории библиографии и библио-
графоведения, теоретико-методологическим 
проблемам библиографии в трудах русских 
библиографов посвятили свои кандидатские 
работы Н.И. Васькова [19], И.Г. Хомякова [20], 
Е.Ю. Ажеева [21]. Под руководством Э.К. Бес-
паловой восемь аспирантов защитили канди-

датские диссертации, некоторые из них про-
должают работать над докторскими диссерта-
циями.

Влияние метода российского библиогра-
фоведа имело международное значение, Эми-
лия Константиновна плодотворно сотрудни-
чала с представителями библиографической 
науки и образования Болгарии и Китая. В 1992 
и 1995 гг. по приглашению Института библио-
тековедения и информатики Уханьского уни-
верситета, Национальной библиотеки Китая 
(Пекин) она читала лекции по проблемам те-
ории, истории и методологии библиографии 
для аспирантов, докторантов и библиотечных 
специалистов [22].

Своеобразие метода Беспаловой, на наш 
взгляд, заключается в проницательном «рент-
геновском» сканировании библиографической 
реальности различных исторических периодов с 
позиций выявления теоретических истоков и за-
кономерных процессов на уровне современных 
философских воззрений, обусловивших сложив-
шуюся зрелость библиографической науки и 
практики. Поэтому Э.К. Беспалова привнесла в 
историю русской библиографии и библиогра-
фоведения новый познавательный пласт, при-
дающий объемность, целостность библиографо-
ведческого знания и отражающий уникальность 
феномена библиографии. Чем шире изучается 
наследие Эмилии Константиновны, тем явствен-
нее раскрывается метод Беспаловой.
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Abstract. The scientifi c legacy of Emilia Konstantinovna Bespalova, well-known Russian bibliographer, 
theorist and historian of bibliography, includes more than 200 works. She laid her own line in theoretical and 
methodological understanding of bibliography science and activity. “Formation of Bibliographic Thought 
in Russia (Up to the 60s of the 19th century)” is the last fundamental work of E.K. Bespalova; it describes 
the philosophical and methodological explication of bibliography as a naturally occurring phenomenon 
of information nature. There was formed unique method of analysis that considered historical and biblio-
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graphic facts in the context of professionalization of bibliographic activity. The analysis of bibliographic 
phenomena applied by E.K. Bespalova can be generally described as combination of modern theoretical 
knowledge on bibliography, methodology of system-activity approach and philosophy of historical process. 
The historical-theoretical method of studying bibliographic activity at diff erent stages of its development 
allows a modern researcher to see the institutional signifi cance of bibliographic processes as one of the 
full-fl edged components of the global information picture.
Analyzing the initial, original object of bibliographic activity — a book, the scientist proves that it was 
the process of replication and therefore the need to create the secondary structure of a book in a form of 
title page, which made a book to be the “book”. Through the concept of “book” E.K. Bespalova also traces
interaction and sequential connection of three systems — “knowledge”, “book” (“document”) and “biblio-
graphic document”. From the point of view of cognitive potential of the history of bibliography, bibliogra-
phical guide is of historical and theoretical interest being the result of activity and the object of desobjectiva-
tion in it of the conceptual theoretical-methodological and historical representations of authors, composers 
and doers of the history of bibliography. As the main diff erentiation of bibliographic products, Bespalova 
puts forward the division into timer bibliographic subsystems (refl ection of current, retrospective, pro-
spective primary fl ow) and chorographic subsystems that restrict documentary fl ows by the territorial and 
linguistic principle. The historical method by E.K. Bespalova reveals a wide range of theoretical foundations 
that enrich modern bibliography science.

Key words: E.K. Bespalova, history of bibliography, theory of bibliography and bibliography science, tech-
nology and methods of bibliography, methodology of the history of bibliography, historical bibliography 
science, history of bibliographic thought, theory of historical process, bibliography science.
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Анонс

Всероссийский мониторинг
состояния библиотечных фондов

С 1 июля 2020 г. по поручению Министерства культуры РФ Российская государственная 
библиотека (РГБ) проводит Всероссийский мониторинг состояния библиотечных фондов. 
В исследовании участвуют центральные библиотеки субъектов Российской Федерации.

Организует деятельность по проведению мониторинга и анализу данных Проектный 
офис по реализации III этапа продолжающейся Программы сохранения библиотечных фондов 
Российской Федерации, созданный на базе РГБ. В работе также участвуют специалисты феде-
ральных библиотек: Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино, Государственной публичной исторической библиотеки России, Россий-
ской государственной библиотеки для слепых, Российской национальной библиотеки.

Основная прикладная цель проведения исследования — получение фактического мате-
риала для обоснования III этапа Программы сохранения библиотечных фондов на ближай-
шее десятилетие.

Данные, полученные в результате анкетирования 267 библиотек, лягут в основу систе-
мы постоянного наблюдения за состоянием фондов РФ и будут уточняться ежегодно по мере 
выполнения III этапа Программы. Они наглядно покажут эффективность действий по сохра-
нению фондов. Позже к проекту смогут присоединяться и другие библиотеки.

Основной метод исследования — анкетирование. Анкета состоит из трех блоков:

• общий информационный блок (наименование организации, адрес, контакты руково-
дителя, информация о структурном подразделении, занимающемся консервацией);

• состояние сохранности фондов;

• виды деятельности по обеспечению сохранности библиотечных фондов, выполняе-
мые в библиотеке и в сторонних организациях.

Дорожная карта (календарный план проведения) мониторинга предусматривает сле-
дующие основные этапы:

1 июля — рассылка анкет и инструкции по ее заполнению. До 31 августа анкеты долж-
ны быть заполнены и отправлены в Проектный офис РГБ всеми участниками.

С 1 июля проводится консультирование всех участников проекта по целям анкетиро-
вания и методике проведения мониторинга, работает горячая линия по работе с анкетой. 
Вопросы можно также направлять по электронной почте psf@rsl.ru с темой письма «Вопрос 
по анкете». Даты проведения специальных обучающих вебинаров по заполнению анкет для 
ответственных исполнителей на местах будут определены и объявлены дополнительно.

С 1 сентября по 15 октября — аналитический этап мониторинга, включающий обра-
ботку, проверку/уточнение и анализ полученной информации. По результатам мониторинга 
будет подготовлен пакет предложений для III этапа Программы сохранения библиотечных 
фондов Российской Федерации.

До 15 декабря Проектный офис проинформирует всех участников мониторинга о ре-
зультатах исследования.

Участникам мониторинга предстоит непростая, но интересная работа, призванная вы-
явить основные проблемы сохранения национального библиотечного фонда и задать пра-
вильный вектор развития на ближайшие 10 лет.

Контакты:

E-mail: psf@rsl.ru; тел.: +7 (499) 557-04-70, доб. 27-44; 27-76

Подробнее: https://www.rsl.ru/ru/2professionals/vserossĳ skĳ -monitoring-sostoyaniya-bibliotechnyix-fondov
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М.Ю. НЕЩЕРЕТ

Развитие библиотек будущего:
Банк идей проекта ИФЛА 
«Глобальное видение» 

Реферат. Представлен обзор Банка идей Международной федерации библиотечных ассоциаций и 
учреждений (ИФЛА), созданного в ходе реализации проекта «Глобальное видение» (2017—2018). 
Банк идей предназначен для размещения инновационных предложений с целью упрочить влия-
ние библиотек во всем мире. С его помощью библиотекари делятся опытом, наиболее удачными 
примерами из практики. Каждый может внести вклад в формирование коллективной концепции 
развития библиотек будущего. За два года существования в формировании Банка идей приняли 
участие более 30 тыс. специалистов из 190 стран. Подчеркивается значение этого проекта для реа-
лизации Стратегии ИФЛА на 2019—2024 годы. Выделены приоритеты инновационной активности 
библиотекарей, которые лежат в области обеспечения равного и свободного доступа к информации 
и знаниям; поддержки чтения и информационной грамотности; удовлетворения информационных 
потребностей общества; применения в библиотеках цифровых инноваций; защиты интересов биб-
лиотек на национальном и региональном уровнях; привлечения к принятию решений молодых 
специалистов, преданных своему делу и стремящихся к лидерству. Основное внимание уделяется 
идеям, которые, по мнению автора, могут представлять практический интерес для отечественных 
библиотечных специалистов. Отмечена роль российского библиотечного сообщества в разработке 
идей по развитию библиотек и реализации проекта ИФЛА «Глобальное видение». Предложения, 
собранные благодаря инициативе библиотекарей всего мира, должны обрести форму действий, 
чтобы сделать глобальное видение реальностью. Банк идей служит источником вдохновения для 
стратегической и повседневной деятельности библиотекарей, цель которой — создание сильного 
и единого библиотечного сообщества.

Ключевые слова: международная деятель-
ность библиотек, международные библиотеч-
ные организации, Международная федерация 
библиотечных ассоциаций и учреждений, 
ИФЛА, Российская библиотечная ассоциация, 
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библиотечного дела, библиотечно-информа-
ционное обслуживание.
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Б
анк идей [1] является одним из результа-
тов реализации проекта Международной 
федерации библиотечных ассоциаций и 

учреждений (ИФЛА) «Глобальное видение» 
(2017—2018) [2]. Проект, нацеленный на объ-
единение усилий мирового библиотечного со-
общества для поиска путей развития библиотек 
в условиях растущей глобализации и цифровой 
трансформации, стартовал в 2017 г. [3]. Гене-
ральный секретарь ИФЛА, Дж. Ляйтнер на пре-
зентации Банка идей отметил: «Видение без ис-
полнения — лишь галлюцинация, и Банк идей 
является уникальной платформой вдохновля-
ющих мыслей о развитии сильного и единого 
библиотечного пространства. Здесь вы найдете 
воодушевляющие, креативные и полезные идеи 
из живого опыта библиотечных учреждений 
по всему миру! Вперед, начинайте исследовать 
идеи, вдохновляйтесь и влияйте на свои со-
общества. Это коллективное видение будущего 
библиотек по всему миру» [4]. С его помощью 
библиотекари делятся опытом, практическими 
навыками, вдохновляют коллег своим положи-
тельным примером. Банк идей стал одним из 
важнейших инструментов второго этапа обсуж-
дения проекта «Глобальное видение» [5, с. 9]. 
Банк идей открыт для всех, любой может внести 
свой вклад в формирование коллективной кон-
цепции развития библиотек будущего.

Банк идей имеет ключевое значение для реа-
лизации Стратегии ИФЛА на 2019—2024 гг. [5]. За 
два года существования он пополнился 8600 иде-
ями. В его формировании приняли участие более 
30 тыс. специалистов из 190 государств мира [4]. 
Содержание Банка идей ИФЛА не ограничено ка-
кими-либо строгими рамками, в нем собрана ин-
формация самого разного характера, начиная от 
новаций по цифровой трансформации библиотек 
до идей по изменению моделей поведения поль-
зователей. Приоритеты инновационной активно-
сти библиотекарей лежат в следующих областях: 

 • обеспечение равного и свободного до-
ступа к информации и знаниям; 

 • поддержка чтения и информационной 
грамотности; 

 • удовлетворение информационных по-
требностей общества; 

 • применение в библиотеках цифровых 
инноваций; 

 • защита интересов библиотек на нацио-
нальном и региональном уровнях; 

 • привлечение к принятию решений мо-
лодых специалистов, преданных своему делу и 
стремящихся к лидерству.

Возможности веб-сайта Банка идей по-
зволяют осуществлять поиск как по регионам, 
странам или секциям ИФЛА, так и по тематиче-
ским разделам: лидерство, оценка, библиотеч-
ное обслуживание, инфраструктура и др. 

Идеи для отечественных
специалистов

В настоящей статье предлагаем обзор не-
которых наиболее ярких идей, которые, на наш 
взгляд, могут представлять практический ин-
терес для отечественных библиотечных спе-
циалистов. В скобках после названия проекта 
указаны страны, разработавшие или поддер-
жавшие данную идею.

Единый электронный библиотечный 
каталог (Кипр). Авторы идеи предлагают 
сформировать сводный каталог с участием всех 
библиотек страны. Он позволит производить 
поиск информационных ресурсов в совокуп-
ном библиотечном фонде из единой точки до-
ступа. Все услуги будут предоставляться поль-
зователям по единому читательскому билету. 
Благодаря сотрудничеству библиотеки смогут 
удовлетворять информационные потребности 
читателей с максимальной эффективностью.

Открытый цифровой архив «Жизнь 
и память» (Португалия, Республика Корея). 
Одной из важных задач в эпоху глобализации 
становится сохранение культурной идентич-
ности. Библиотеки, привлекая местное насе-
ление, могут стать инициаторами создания ар-
хива цифровой памяти. Архив формируется 
из материалов, содержание которых отражает 
историю и современную жизнь жителей города. 
Это могут быть записи интервью, фотографии 
и т. п. Участники еженедельных «семинаров 
памяти» могли бы делиться воспоминания-
ми о событиях из собственной жизни и жизни 
города. Семинары внесут разнообразие в че-
реду традиционных культурных мероприятий 
библиотек. Проект направлен на сокращение 
изоляции и одиночества среди пожилых людей, 
а также на стимулирование интереса молодежи 
к истории своего края.

Онлайновая база данных по передовым 
технологиям в библиотеках (Австралия, Ка-
нада, Малайзия, Филиппины). Инициаторы 
идеи предлагают разработать информационный 
портал или онлайн-консорциум для обмена ин-
теллектуальными знаниями и практическими 
наработками в области выявления, сбора и рас-
пространения передового опыта технологиче-
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ской адаптации в библиотеках. Задача — задо-
кументировать и обобщить лучшие образцы из 
практики организации и предоставления циф-
ровых библиотечных услуг.

Взаимодействие с внешней средой 
(Египет, Малайзия, Монголия, Тунис). По мне-
нию авторов идеи, библиотекари не должны 
замыкаться в своей профессиональной среде. 
Необходимо осваивать новые направления де-
ятельности в содружестве с местными властями 
и общественными организациями на основе 
принципов социального партнерства, вести 
переговоры о потенциальном сотрудничестве 
и путях совершенствования библиотечно-ин-
формационного обслуживания населения. Од-
новременно руководству библиотек следует 
повышать уровень вовлеченности персонала в 
управление библиотекой.

Воспитание организационной куль-
туры (Португалия, Непал). Организационная 
культура играет основополагающую роль в 
установлении оптимальной системы комму-
никаций внутри библиотеки. Эффективность 
ее функционирования определяется не толь-
ко знаниями и квалификацией персонала, не 
только прорывом в области техники и техноло-
гии, но в значительной степени нравственными 
принципами, по которым живет библиотека, ее 
общей культурой и духовным миром. Органи-
зационная культура — основа жизненного по-
тенциала библиотеки. Общие ценности, устой-
чивые нормы, принципы жизни и деятельности 
существенно влияют на развитие и выживание 
учреждения в долговременной перспективе. Не-
обходимо позаботиться о создании сплоченной 
команды, выработке единой стратегии, форми-
ровании механизма связей с общественностью.

Ролевая игра «Директор на один день» 
(Аргентина). Авторы идеи считают, что начи-
нающие библиотекари извлекут много полез-
ных уроков, если им позволят в течение одно-
го дня исполнять роль директора библиотеки. 
С помощью ролевой игры они в полной мере 
смогут ощутить эмоции и переживания, ко-
торые ежедневно испытывает руководитель, 
лучше понять проблемы организации. При этом 
сам директор в это же время может обслужи-
вать посетителей в читальном зале. В результа-
те и рядовой сотрудник, и руководитель библи-
отеки станут работать более гармонично и сла-
женно, чувствуя себя членами одной команды.

Место библиотек в меняющемся мире 
(Канада, Коста-Рика, Доминиканская Ре-
спублика, Малайзия, Нигерия, Швейцария). 

Библиотекари разных стран объединились в 
стремлении осмыслить роль библиотек в циф-
ровую эпоху и понять, какое влияние они ока-
зывают на общество. При этом, прежде чем 
приступить к глобальному исследованию но-
вой роли библиотек в современном мире, не-
обходимо изучить самих себя, обосновать свою 
профессиональную идентичность. Осознание 
своей идентичности позволит в дальнейшем 
приступить к разработке мер, которые помогут 
поднять престиж профессии библиотекаря в 
обществе. 

Ценность библиотек для общества 
(Гондурас, Мексика). Предлагается пойти на 
крайние меры, чтобы доказать необходимость 
библиотек. Инициатива состоит в проведении 
социального эксперимента — закрытия на один 
день всех библиотек, чтобы наглядно проде-
монстрировать их значение для общества. Вве-
дение ежемесячного «дня без библиотек» мо-
жет стать стимулом развития общественного 
движения в их поддержку.

Преодоление устойчивых стереотипов 
(Австралия, Иордания). Необходимо прило-
жить все усилия, чтобы изменить мнение, со-
гласно которому библиотекарь — умирающая 
профессия. В обществе сложилось убеждение, 
что в библиотеках работают только неудачни-
ки. Подобное представление о библиотечной 
профессии базируется на неверном понимании 
функций современного сотрудника библиоте-
ки. Библиотечная деятельность традиционно 
ассоциируется с расстановкой книг на полках 
и карточек в каталогах, с заполнением форму-
ляров или с выдачей книг в читальном зале. 
Но благодаря применению новых инноваци-
онных технологий и методов работы спектр 
направлений библиотечной деятельности и 
библиотечно-информационных услуг для на-
селения становится намного шире. Библиотеки 
прилагают большие усилия, чтобы быть кон-
курентоспособными, востребованными и при-
влекательными для пользователей. Библио-
теки должны громче заявлять о себе, чтобы их 
преимущества и возможности были оценены 
обществом.

Культура профессионального разви-
тия (США). Библиотекари должны постоянно 
повышать свою квалификацию, пополнять ба-
гаж знаний, осваивать передовые технологии, 
чтобы успешно адаптироваться к изменениям, 
происходящим в обществе. Поддержание куль-
туры профессионального развития позволит 
своевременно реагировать на меняющиеся ин-
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формационные потребности общества и пред-
лагать авангардные библиотечно-информаци-
онные услуги пользователям.

Роль библиотекаря в цифровую эпоху 
(Финляндия, Венгрия). Чтобы соответство-
вать современным реалиям, библиотекари 
должны постоянно совершенствовать свои 
профессиональные знания и навыки. Они 
обязаны изучать потребности общества в об-
ласти информации, чтения, образования и 
культуры, разрабатывать и предоставлять ус-
луги для удовлетворения этих потребностей, 
а также осуществлять качественный и коли-
чественный мониторинг результатов своей 
деятельности.

Профессиональные стандарты (Австра-
лия, Республика Беларусь, Сенегал). Поднима-
ется проблема профессиональных компетенций. 
Речь идет о создании максимально исчерпываю-
щего перечня знаний, умений и навыков, кото-
рыми должен обладать современный библиоте-
карь, имеющий дело с компьютерной техникой 
и информационными технологиями. На основе 
списка квалификаций следует разработать про-
фессиональные квалификационные стандарты и 
учебные материалы, которые помогут библиоте-
карям этим стандартам соответствовать.

Привлечение в библиотеки специали-
стов небиблиотечного профиля (Исландия, 
Новая Зеландия). Традиционно доминирую-
щую роль в библиотеках играют библиотека-
ри-профессионалы. Вместе с тем очевидно, что 
в настоящее время необходимы специалисты 
различных сфер деятельности. Авторы идеи 
призывают не цепляться за умирающие тра-
диции, которые сегодня уже не актуальны, а 
привлекать в библиотеки программистов, гра-
фических дизайнеров, создателей компьютер-
ных игр, фотографов и представителей других 
современных профессий.

Международная программа настав-
ничества (США). Предлагается разработать 
международную программу наставничества с 
целью развития сотрудничества между стра-
нами, регионами, библиотечными ассоциаци-
ями. Начинающие библиотекари, как правило, 
владеют информационными технологиями, но 
из-за отсутствия профессиональных контактов 
не могут найти свое место в сообществе профес-
сионалов. Опытные библиотекари, напротив, 
активно контактируют со своими коллегами 
по профессии, но им сложно самостоятельно 
осваивать современные технологии и обучаться 
новым навыкам. Международная программа 

наставничества могла бы объединить начина-
ющих и опытных специалистов с целью обмена 
знаниями и умениями. 

Агентство развития библиотек (Герма-
ния). Библиотекари предлагают создать агент-
ство развития библиотек, чтобы стимулировать 
сотрудничество и координировать усилия по 
достижению общих целей.

Сеансы релаксации для библиотека-
рей (Канада, Доминиканская Республика, Ту-
нис, США). Идея заключается в организации 
терапевтических сеансов, помогающих снять 
усталость, стресс, нервное напряжение после 
рабочего дня. Следует улучшить условия труда 
библиотекарей и предоставить им возможность 
работать по сокращенному графику.

Спортивные мероприятия для библио-
текарей (Индонезия). Предлагается создать в 
библиотеках спортивные команды и организо-
вать соревнование среди библиотекарей, что по-
служит их сплочению на неформальной основе.

Запрет на использование аббревиатур 
(Канада). Библиотекари призывают не исполь-
зовать аббревиатуры. Введение запрета на ис-
пользование аббревиатур в докладах и сообще-
ниях поможет лучше понять друг друга.

Задачи библиотек

Обобщение предложений, поступающих в 
Банк идей ИФЛА, позволяет выделить потен-
циальные возможности библиотек и стоящие 
перед ними задачи. Прежде всего библиотекам 
необходимо пересмотреть свою традиционную 
роль в цифровую эпоху. Они должны постоян-
но адаптироваться к новым условиям, чтобы 
эффективно поддерживать обучение, грамот-
ность и чтение в современном мире. Следует 
также расширять спектр услуг, развивать дея-
тельность фондов, совершенствовать методы 
работы в соответствии с меняющимися ожида-
ниями пользователей. 

Важно постоянно осваивать новые техно-
логии. Сегодня существует необходимость в 
обеспечении всех библиотек инструментарием, 
инфраструктурой, финансированием и знания-
ми для оценки возможностей, предоставляемых 
цифровыми технологиями.

Библиотеки должны стать защитниками 
интеллектуальной свободы. Равный и свобод-
ный доступ к информации и знаниям зависит от 
свободы выражения. Библиотеки нуждаются в 
поддержке и понимании общества для достиже-
ния своих целей. 
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Расширение информационных служб по-
может наладить взаимодействие с местными 
партнерами, привлечь в библиотеки недо-
статочно обслуживаемые группы населения 
и оказать положительное влияние на жизнь 
людей.

В рамках единого библиотечного сообще-
ства необходимо использовать инновационные 
практики, осуществлять обмен опытом и ре-
сурсами, совместно решать законодательные и 
финансовые вопросы, преодолевать барьеры, 
препятствующие развитию.

Оценивая вклад библиотекарей в общую 
копилку идей, руководящий совет ИФЛА при-
шел к следующим выводам:

 • мы едины в своих целях и ценностях в 
глобальном масштабе;

 • независимо от географического поло-
жения, типа библиотеки и стажа работы, мы 
все разделяем глубокую приверженность неиз-
менной ценности и роли библиотек;

 • нужно эффективно координировать 
свои действия на локальном и глобальном 
уровнях;

 • признание региональных особенностей 
и потребностей имеет решающее значение для 
наших последующих усилий по объединению 
библиотечного сообщества в преодолении об-
щих вызовов.

Предложения
российских специалистов 

Существенный вклад в разработку идей 
по развитию библиотек внесли российские 
специалисты в июле 2018 г. на площадке Все-
российской государственной библиотеки ино-
странной литературы им. М.И. Рудомино, где 
состоялась вторая российская рабочая встреча 
в рамках проекта ИФЛА «Глобальное видение» 
[6]. В процессе встречи лучшие предложения 
были отобраны экспертами для включения в 
Банк идей ИФЛА.

Библиотека без стен. В настоящее вре-
мя читателю нет необходимости находиться в 
библиотеке, чтобы получить ее услуги. Биб-
лиотечно-информационные услуги предо-
ставляются в удаленном режиме. Пользова-
тели имеют доступ к электронному каталогу и 
электронным фондам библиотеки, общаются с 
библиотекарем в чате виртуальной справочной 
службы. В начале XXI в. стали внедряться фор-
мы выездного библиотечного обслуживания; 
открылись библиотеки в торговых центрах, в 

поездах и на аэровокзалах; появились летние 
филиалы библиотек в парках, скверах и на 
пляжах. Идея библиотеки без стен подраз-
умевает организацию доступа пользователей 
к фонду и услугам библиотек в наиболее по-
сещаемых общественных местах.

Библиотека как ресурсный центр для 
науки и бизнеса. В научно-исследовательских 
учреждениях, на производственных предприя-
тиях и в бизнес-структурах библиотека должна 
стать интеллектуальным ресурсным центром, 
отвечающим информационным, образователь-
ным и производственным потребностям спе-
циалистов. Сотрудниками такой библиотеки 
могут быть профессионалы соответствующего 
профиля, имеющие специальные знания в со-
ответствующей научной или производственно-
экономической сфере. 

Библиоакадемия. Термин «библиоакаде-
мия» характеризует современную библиотеку 
как учреждение, реализующее просветитель-
скую миссию. Она должна стать неотъемлемой 
частью системы непрерывного образования. 
Преимущество библиоакадемии перед другими 
образовательными учреждениями состоит в 
том, что она ориентируется на специфические 
образовательные потребности различных кате-
горий населения. Одной из главных черт, при-
сущих каждой публичной библиотеке, должна 
стать инклюзивность.

Современная методика для изучения 
потребностей населения. Такая методика 
должна быть направлена в первую очередь на 
выявление проблем в социальной жизни мест-
ного сообщества. Цель библиотеки — повы-
шение информированности жителей, создание 
возможностей для диалога между социальными 
группами и представителями властных струк-
тур, разработка эффективных инновационных 
услуг на основе изучения информационных по-
требностей населения.

Создание единой базы историй успеха. 
Формирование такого ресурса по примеру про-
екта ИФЛА «Библиотечная карта мира» [7] по-
зволит наглядно демонстрировать достижения 
библиотек. Это поможет оценить возможности, 
потенциал и ценность библиотек в обществе.

Банк идей продолжает быть открытым, 
новые идеи для формирования общего взгля-
да на будущее библиотек по-прежнему могут 
еще быть направлены в него на любом из семи 
официальных языков ИФЛА (английском, 
арабском, испанском, китайском, немецком, 
русском и французском) [9]. Идеи, собранные 
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благодаря инициативе библиотекарей всего 
мира, должны обрести форму действий, что-
бы сделать глобальное видение реальностью. 
Сегодня Банк идей ИФЛА служит источником 
вдохновения для стратегической и повседнев-
ной деятельности библиотекарей, цель кото-
рой — создание сильного и единого библиотеч-
ного сообщества.
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Abstract. The article presents an overview of the Bank of ideas of the International Federation of Library 
Associations and Institutions (IFLA), created in the course of implementation of the “Global Vision” pro-
ject (2017—2018). The Bank of ideas is designed to host innovative proposals in order to strengthen the 
infl uence of libraries around the world. With its help, librarians share their experience and best practices. 
Everyone can contribute to the formation of collective concept for the development of libraries of the future. 
Over two years of its existence, more than 30 thousand specialists from 190 countries of the world took part 
in its formation. The paper emphasizes the importance of this project for the implementation of the IFLA 
Strategy 2019—2024. The author highlights the priorities of innovative activity of librarians in the following 
areas: ensuring equal and free access to information and knowledge; supporting of reading and information 
literacy; meeting the information needs of society; applying digital innovations in libraries; protecting the 
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Реферат. Круг проблем, связанных с изучением региональных особенностей развития библио-
течного дела, не утратил своей значимости, он настоятельно требует дальнейшего рассмотре-
ния. Безусловно, исследование библиотек как неотъемлемой части культуры Казани, итогов 
их просветительской деятельности позволит выявить и осмыслить уникальный опыт служения 
книге, национального библиотечного строительства, культуры книгопочитания в регионе, для 
того чтобы сохранить его в памяти поколений. Выявление закономерностей и противоречий в 
организации обслуживания книгой в специфических условиях национальной республики по-
зволит системно увидеть картину историко-книжной эпохи в срезе «библиотека — общество». 
Необходимо упорядочить и структурировать научную информацию о библиотеках Казани се-
редины XIX — начала XX в. с целью дальнейшего ее извлечения и использования краеведами, 
историками библиотечного дела и другими специалистами широкого гуманитарного профиля 
в своих научных изысканиях.
Феномен библиотек общественных учреждений Казани — важная страница регионального библио-
течного дела. Имеющиеся публикации по теме освещают лишь отдельные ее фрагменты. Между тем 
данный компонент регионального историко-культурного пласта содержит богатейший материал, 
который нуждается в дальнейшем изучении и введении в научный оборот. Приводимые далее све-
дения, извлеченные из разнообразных источников и являющиеся лишь введением в тему, — сви-
детельство тому.
На базе небольшого документного материала 
нами исследовано развитие библиотечно-про-
светительской деятельности библиотек соци-
альных учреждений Казани. Содержащийся 
исследовательский материал позволяет уви-
деть, что до революции была создана весьма 
разветвленная, хотя и неупорядоченная система 
библиотек общественных организаций.
Исследование осуществляется на базе фонда 
литературы по библиотековедению Россий-
ской национальной библиотеки (РНБ); отде-
ла редких книг и рукописей, отдела татарской 
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библиотеки Республики Татарстан. Изучены сведения, отраженные в электронных каталогах 
РНБ, Российской государственной библиотеки и Центральной городской публичной библиотеки 
им. В.В. Маяковского Санкт-Петербурга; материалы научно-практических конференций; публика-
ции в профессиональных изданиях; архивные документы. В настоящем исследовании приводятся 
обобщенные результаты данной работы. На основе изученных источников выявлены тенденции 
дореволюционной библиотечно-просветительской деятельности как национально-культурного, 
информационного достояния региона.

Ключевые слова: библиотечное дело Татарстана, дореволюционные библиотеки Казани, ве-
домственные библиотеки, библиотеки общественных организаций, клубные библиотеки, научно-
вспомогательные библиотеки, коммерческие библиотеки, народные библиотеки, специальные 
библиотеки.

Для цитирования: Абитова А.В. Библиотеки общественных организаций Казани в культурном 
пространстве региона (середина XIX — начало XX в.) // Библиотековедение. 2020. Т. 69, № 4. 
С. 417—425. DOI: 10.25281/0869-608X-2020-69-4-417-425.

В
о второй половине XIX — начале ХХ в. 
в Казани функционировало множество 
библиотек различных типологических 

групп: научные, учебные, народные, сословные, 
коммерческие; ведомственные или частные. По-
средством своих фондов они продвигали в обще-
ство книгу, а через нее — достижения науки и 
практики, способствовали развитию образова-
ния, распространению просветительства, куль-
турному росту различных слоев населения. Пер-
вые библиотеки — учебные, с ХVIII в. выпол-
няли функции общественных. Первая библио-
тека общественного пользования — коммерче-
ская — была открыта в начале 1830-х гг., долгое 
время оставаясь единственной общедоступной 
библиотекой.

Потребность населения в информации и 
книге обусловила развитие библиотек во вто-
рой половине XIX века. Наиболее доступными 
были бесплатные народные библиотеки. Среди 
них — библиотеки для рабочих крупнейших 
промышленных предприятий Казани, библио-
теки-читальни Казанской епархии, библиотеки 
Казанского общества трезвости. Безусловно, 
они привлекали внимание современников, о 
чем свидетельствуют материалы указанно-
го хронологического периода, в том числе из 
местной периодической печати. По подсчетам 
историка Н.С. Хамитбаевой, из общего коли-
чества публикаций трех местных газет — «Ка-
занских губернских ведомостей» (выходили в 
1838—1917 гг.), «Казанского биржевого лист-
ка» (1869—1892 гг.) и «Волжского вестника» 
(1884—1906 гг.) — им посвящено 18 статей, 
разного рода заметок и сообщений (22,2% ма-
териала) [1, с. 232]. Таким образом, тема биб-

лиотек в контексте истории казанской пери-
одической печати подтверждает значимость 
библиотечного контента в историко-книж-
ном и историко-культурном развитии региона 
тех времен. Газеты отмечали «книгоцентрич-
ность» культуры Казанского края, информируя 
о функционирующих библиотеках, проектах по 
учреждению новых читален, режиме работы, 
степени укомплектованности книгами, коли-
чественном и сословном составе посетителей.

Исследования советского и постсовет-
ского периодов свидетельствуют, что истори-
ко-библиотечная тематика на региональном 
уровне разрабатывалась достаточно активно 
(В.В. Аристов, Н.В. Ермолаева [2], Н.Г. Вале-
ева [3], Ю.Н. Валеева [4], Г.Г. Габдельганеева 
[5], А.В. Гайнуллина [6], З.С. Минуллин [7], 
Г.Г. Шагиахметова [8], В.И. Шишкин, Ж.В. Ще-
лыванова [9] и др.). Более того, история библио-
тек Татарстана продолжает изучаться в рамках 
научной программы Национальной библиотеки 
Республики Татарстан «История библиотек Та-
тарстана». В результате исследований воссозда-
на история отдельных библиотек бывшей Ка-
занской губернии, включая крупнейшие (биб-
лиотека Императорского Казанского универ-
ситета, Казанская городская публичная библи-
отека). Источниковой базой для их изучения 
служат местные издания дореволюционного 
периода (официальные, справочные, обзорно-
статистические, обзорно-исторические и др.), 
материалы казанской периодической печати, 
неопубликованные документы, включая ар-
хивные.

Так, «Перечень основных библиотек 
г. Казани» в «Обзоре Казанской губернии 
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за 1895 год» свидетельствует, что в регионе 
функционировало 19 публичных библиотек и 
читален [10]. Они наряду с другими группами 
библиотек отражены в адресных и памятных 
книжках Казани и Казанской губернии, систе-
матически издававшихся с начала 1860-х годов. 
Зачастую разрозненная и отрывочная инфор-
мация о казанских библиотеках встречается в 
материалах обзорно-статистического харак-
тера, подробная и тщательно выверенная — в 
изданиях, посвященных истории отдельных 
учебных заведений (Казанской духовной се-
минарии, духовной академии, Первой и Второй 
мужских гимназий и др.).

Первые библиотеки в регионе (в условиях 
его развития в составе России) создавались на 
базе учебных заведений (Казанской духовной 
семинарии и Первой казанской мужской гим-
назии, ХVIII в.). Библиотека Казанской духов-
ной семинарии («старой Казанской духовной 
академии») одно время выполняла функции 
общественной библиотеки, обслуживая горо-
жан как и библиотека Императорского Казан-
ского университета (в 1830-е гг.).

В историко-книжном развитии Казани 
особое место принадлежало так называемым 
частным библиотекам общественного пользо-
вания, созданным из соображений коммерче-
ского и благотворительно-просветительского 
характера. В начале 1830-х гг. в городе была 
открыта первая коммерческая библиотека куп-
ца А.Г. Мясникова, совмещенная с книжным 
магазином. Она пользовалась популярностью 
и активно посещалась горожанами, несмотря 
на высокую стоимость абонирования. Однако в 
первой половине ХIХ в. потребность горожан в 
литературе была незначительной и удовлетво-
рялась в основном за счет личных книжных со-
браний. Освещая книготорговую деятельность, 
корреспондент «Казанских губернских ведо-
мостей» (1844) акцентировал свое внимание 
на важных с точки зрения библиотековедче-
ской мысли аспектах деятельности библиотеки: 
предметно-систематической расстановке книг и 
постоянной «актуализации» фонда, подразуме-
вающей своевременное пополнение периодики 
и раскрытие совокупного фонда книг Казани 
через каталоги русских книгопродавцев [11, 
c. 311—312].

Вышеперечисленные особенности были ха-
рактерны для многих частных библиотек обще-
ственного пользования, что позволяет вывести 
их в особый «переходный тип» между личными 
библиотеками и библиотеками общественными.

Кроме того, для некоторых библиотек та-
кого типа была характерна «специализация» 
комплектования. Отметим следующие направ-
ления фондоформирования библиотеки док-
тора медицины А.Н. Соловьева (открыта в на-
чале 1869 г.) — это наличие многоотраслевого 
фонда и создание фонда детской литературы 
(выделение детской категории читателей), фон-
да новинок литературы и периодики [5].

Библиотека для чтения с читальным ка-
бинетом жены титулярного советника Э.С. Пе-
римовой, открытая в конце 1874 г., характери-
зовалась наличием популярной, своевременно 
обновляемой периодики, значительным ко-
личеством изданий, адресованных детскому 
чтению [5, c. 60], и устойчивым спросом на 
иностранную литературу, что, безусловно, по-
влияло на формирование фонда.

Особенность Библиотеки И.А. Шидлов-
ского — постоянно обновляемая периодика, 
наличие справочных изданий (месяцесловы, 
календари, памятные книжки, словари, энци-
клопедии), открытость и доступность фонда 
для читателей [11, c. 315—317].

Крупнейшая в Казани Русская и иностран-
ная библиотека А.В. Брюно (1885) отличалась 
многоотраслевым фондом и специальным або-
нементом для выдачи нотных изданий [5, с. 60].

Общественные организации
на службе библиотечного дела

Культурная инициатива частных лиц и раз-
личных объединений достигла максимума в 
пореформенный период развития России (по-
сле Великих реформ 1860—1870-х гг.). Библио-
теки открывались для учащихся и рабочих, ду-
ховных лиц, населения татарской, русской и 
еврейской национальностей.

Среди библиотек общественного пользова-
ния активно учреждались бесплатные народные 
библиотеки и библиотеки-читальни, передвиж-
ные библиотеки (1890-е — начало 1900-х гг.). 
Так, в 1896 г. была учреждена бесплатная на-
родная библиотека Казанских пороховых за-
водов. Из отчета о деятельности библиотеки за 
1897 г. следует, что ее посещало как взрослое 
население, так и дети, причем более 55% чита-
телей составляли женщины. В течение года на-
блюдалось более 6 тыс. посещений, на каждого 
абонента (в общей сложности — 404) приходи-
лось в среднем по 19 книг. Незначительный по 
объему фонд (688 томов изданий) был активно 
востребован. Наибольшим спросом пользова-
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лась беллетристика, особенно произведения 
Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя, на-
ходившиеся в постоянном обращении. Интерес 
читателей вызывала литература по истории, 
географии, а также духовно-нравственному об-
разованию [12].

23 июля 1900 г. состоялось открытие биб-
лиотеки-читальни при лечебнице для алкого-
ликов (располагалась на Первой академической 
улице). В Ягодной слободе (на Архангельской 
улице) находилась народная библиотека-чи-
тальня Торгово-промышленного общества 
Алафузовских фабрик и заводов, учрежденная 
14 ноября 1900 года. Фонд библиотеки вклю-
чал 2,5 тыс. томов изданий, которые выдава-
лись на дом (с 14 декабря 1900 г.). Библиотека, 
таким образом, обслуживала читателей в усло-
виях абонемента. В 1906 г. при библиотеке был 
открыт отдел книг и периодических изданий на 
татарском языке для рабочих-мусульман.

В 1905 г. в губернское правление поступило 
прошение от доверенного лица Фабрично-за-
водского товарищества братьев Крестовниковых 
В.И. Сорокина на открытие бесплатной библио-
теки для рабочих, которая должна была разме-
щаться в доме товарищества на Екатерининской 
улице. В правилах библиотеки, приложенных к 
прошению, подчеркивалось, что она предназна-
чалась «исключительно для рабочих». Библио-
тека была разрешена, а надзор за ней попечитель 
Казанского учебного округа поручал инспектору 
народного училища Д.Ф. Богданову.

К 1888 г. относится начало работы на-
родной библиотеки-читальни св. Владимира, 
открытой по инициативе архиепископа Пав-
ла по случаю 900-летия крещения Руси. Рас-
полагавшаяся в здании Покровской церкви, 
она находилась в ведении Казанской епархии и 
функционировала под наблюдением специаль-
ного комитета. До 1891 г. библиотека-читальня 
существовала на пожертвования, а в дальней-
шем — на средства, выделявшиеся Городской 
думой. Созданная в религиозно-просветитель-
ских целях, она содержала в основном религи-
озно-нравственную литературу [13, с. 2].

Попечительству Боголюбской церкви 
принадлежала народная читальня на Москов-
ской улице (в доме Городского общественного 
управления), функционировавшая с 24 июля 
1895 года.

Народные библиотеки (библиотеки-чи-
тальни) активно учреждались обществами трез-
вости. Архивные документы за 1890—1899 гг. 
сообщают о функционировании народной чи-

тальни, открытой 15 февраля 1895 г. и распола-
гавшейся в доме Казанского общества трезвости 
(на углу канала Булака и Кузнечного переулка). 
Данная библиотека считалась одной из самых 
доступных для малоимущего населения города. 

В распоряжении Казанского общества 
трезвости имелась еще одна библиотека-чи-
тальня (на Подлужной улице, в собственном 
доме комитета общества), организованная для 
его членов (обслуживала с 28 июня 1900 г.).

Достаточно обширными библиотеками 
располагали и научные объединения, напри-
мер Императорское Казанское экономическое 
общество (с 1839 г.), Казанское общество вра-
чей (с 1868 г.), Общество археологии, истории 
и этнографии при Императорском Казанском 
университете (с 1877 г.), Физико-математи-
ческое общество при указанном университете 
(с 1880 г.) и др.

Так, обширный фонд литературы по ме-
дицине Общества врачей при Казанском уни-
верситете (по данным на 1887 г.) содержал 
2554 диссертации, составлявшие, как отме-
чалось, «наиболее ценную часть» собрания 
[14, с. 4]. В 1892 г. объем фонда возрос до 
3754 ед. хр., среди которых — диссертации, 
книги, журналы. В библиотеке велись систе-
матический, алфавитный каталоги, функци-
онировал читальный зал. Что касается меди-
цинских библиотек по России в целом, они на-
чали формироваться во второй половине ХIХ в. 
[15], а библиотека Казанского общества врачей 
(второе название объединения) была одной из 
крупнейших среди библиотек подобных меди-
цинских организаций.

Библиотеки открывали и филиалы столич-
ных научных обществ. Среди них — Казанское 
отделение Русского технического общества, 
располагавшее «техническо-ремесленной биб-
лиотекой».

Церковные общества и братства также 
имели библиотеки или книгохранилища. Сре-
ди них — Церковно-археологическое общество 
Казани (с 1906 г.), цель которого — собира-
ние и хранение «местных письменных и веще-
ственных памятников церковной древности, 
их описание (равно как и описание архивов 
и библиотек монастырей), сбор публикаций 
краеведческого характера, а также обследо-
вание церковно-религиозной жизни той или 
иной епархии» [16]. Библиотека включала 
книги «исторические и церковно-историче-
ские», поступавшие в основном от ученых ар-
хивных комиссий, церковно-архивных и других 
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обществ. Кроме того, она комплектовалась за 
счет частных лиц, обмена и пожертвований. По 
данным за 1912—1913 гг., в библиотеку посту-
пило путем пожертвований и обмена (на труды 
объединения) десять названий книг и брошюр 
[17], в 1915 г. — 44 названия, в том числе труды 
аналогичных обществ в Киеве, Новгороде, из-
дания ученых комиссий Воронежа и Владимира 
[17, с. 14]. Поступления в 1916 г. составили 122 
названия книг и семь названий периодических 
изданий [18, с. 32].

Приведенные данные свидетельствуют о 
небольшом фонде библиотеки, на пополнение 
которого практически не выделялось средств. 
Основную статью расходов общества составляла 
публикация материалов, отражавших его дея-
тельность. К 1916 г., например, были подготов-
лены первые очерки «Историко-статистического 
описания церквей и приходов Казанского уезда». 
Предполагалась подготовка 14-ти выпусков по 
уездам (выпуск I — вводный; выпуск II — «Мо-
настыри и церкви Казани»; выпуск III — «Мо-
настыри и церкви Казанского уезда»; в каждом 
выпуске — по 30 п. л.). Тем не менее библио-
тека постепенно, хотя и медленно развивалась. 
В 1916 г. на покупку литературы было отпущено 
113 руб., на которые приобрели не только книги, 
но и рукописи, что следует подчеркнуть исходя 
из ценности таких документальных материалов, 
находившихся в центре внимания исследова-
тельской деятельности объединения [18]. Биб-
лиотека и «древнехранилище» располагались 
в каменном здании архиерейского дома, пере-
данного обществу архиепископом Казанским 
Никанором в 1910 году.

Во второй половине XIX в. в России учреж-
даются финансовые, коммерческие, сословные 
объединения, в том числе по сословно-профес-
сиональному признаку. При них открывались 
библиотеки, составлявшие особую группу и 
управлявшиеся выборными, которые каждый 
год менялись, а также советами старейшин либо 
отдельными комиссиями. Причем, по закону от 
12 июля 1867 г. «О подчинении всех городских 
и общественных публичных библиотек веде-
нию Министерства внутренних дел» и «Уставу 
о цензуре и порядке надзора за библиотеками», 
в данных объединениях не предусматривались 
лица, ответственные за библиотеки, или биб-
лиотекари при библиотеке либо кабинете для 
чтения. Кроме того, клубы не подавали еже-
годные отчеты о своих библиотеках (сведения 
об их местонахождении и состоянии). Клубные 
библиотеки, таким образом, в отличие от дру-

гих библиотек, находились в более выгодном 
положении и были в своей деятельности от-
носительно самостоятельны. Применительно 
к исследуемому региону назовем библиотеку 
Казанского купеческого собрания, библиотеку 
Клуба любителей шахматной игры (Шахматно-
го клуба), библиотеку Восточного клуба, биб-
лиотеку Казанского военного собрания.

Так, популярностью в городе пользовался 
Шахматный клуб. Открытый в 1885 г. на «об-
щих основаниях», он являлся «исключитель-
но мужским», располагался на Воскресенской 
улице в доме Челышева. В библиотеке клуба 
преобладала беллетристика, исходя из спроса 
на данный жанр изданий. Вместе с тем присут-
ствовали книги по искусству, публицистика и 
критика, литература для детского и юношеского 
чтения, справочники, периодические издания. 
В каталоге за 1900 г. указаны 103 русских и за-
рубежных автора, включая их собрания сочине-
ний, 54 наименования периодических изданий, в 
том числе 37 журналов (популярные в то время 
«Русский архив», «Русское богатство», «Русский 
вестник», «Русская мысль», «Русская старина», 
«Вестник Европы», «Вестник иностранной ли-
тературы» и др.) и 17 газет («Московские ве-
домости», «Санкт-Петербургские ведомости», 
«Правительственный вестник» и др.) [19].

В последующие годы наблюдался значи-
тельный прирост фонда. По данным на 1910 г., 
он включал 7275 томов (переплетов) изда-
ний. Как указывалось в предисловии к катало-
гу, «без преувеличения можно сказать, что для 
членов клуба одно пользование ею уже окупает 
с избытком стоимость членского взноса» [20, 
с. II]. Изменилось и содержание фонда. В нем 
появилась научная литература, произведения 
художественной литературы в улучшенном 
оформлении на французском и немецком язы-
ках, которыми владели члены клуба. Таким 
образом, при пополнении библиотеки новыми 
изданиями учитывались потребности читате-
лей, что наблюдалось и впоследствии.

Библиотека Казанского купеческого собра-
ния, открытого в 1861 г., напротив, располагала 
незначительным книжным собранием (по дан-
ным на 1899 г. — 265 названий и томов). Одна-
ко выписывалось 63 названия периодических 
изданий («Нива», «Исторический вестник», 
«Русский архив», «Заграничные вести», «При-
рода и земля», «Северное сияние», «Современ-
ник», «Отечественные записки» и др.), среди 
них — шесть иностранных. Прирост фонда был 
незначительным [21]. По данным на 1910 г., 
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в библиотеке имелось 1311 названий книг, вы-
писывалось 46 периодических изданий [22].

В 1903 и 1906 гг. были утверждены «Пра-
вила пользования библиотекой Вспомогатель-
ного общества приказчиков». По данным на 
1892 г., в библиотеке значилось 4171 назва-
ние изданий (4858 томов) общей стоимостью 
4428 руб. 28 коп., обслуживалось 376 або-
нентов. В 1900 г. фонд библиотеки включал 
5439 названий изданий (6215 томов), к началу 
1904 г. — 5804, в том числе 5655 книг и 149 пе-
риодических изданий. Преобладала беллетри-
стика, имелись книги для детей, научно-по-
пулярная литература по различным отраслям 
знания, учебные руководства, справочники.

Нельзя обойти вниманием научно-вспомо-
гательную библиотеку Казанского губернского 
статистического комитета, регулярно попол-
нявшуюся литературой, начиная с 1860-х го-
дов. Публикации комитета за 1870—1890-е гг. 
свидетельствовали о «становлении и последо-
вательном развитии научного краеведения <…> 
аккумулировали разнообразную фактографиче-
скую информацию, которая создавала научную 
основу для многостороннего исследования про-
шлого Казанского края» [4, с. 141]. До 1886 г. 
библиотека располагалась на Старо-Горшечной 
улице, в дальнейшем была переведена в поме-
щение Казанской губернской земской управы. 
К 1889 г. в ней насчитывалось 1379 названий 
(2420 экз.) книг и 913 брошюр [4, с. 139—140].

Изложенный материал, представляющий 
краткий экскурс в историю библиотек Казани, 
показывает, что по мере распространения про-
свещения границы книжно-культурной среды 
региона расширялись, читателями становились 
люди разного сословного положения и профес-
сиональной принадлежности. До революции 
была создана весьма разветвленная система биб-
лиотек социальных учреждений. Каждая по-
добная библиотека — своеобразный культурный 
феномен, обязанный своим появлением потреб-
ности в чтении среди разных слоев общества. 
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Abstract. The range of problems related to the research of regional features of librarianship development 
has not lost its signifi cance, it urgently requires further consideration. The study of libraries as an integral 
part of the culture of Kazan and the results of their educational activities will allow identifying and under-
standing the unique experience of book veneration, national library construction and the culture of book 
reading in the region, in order to preserve it in the memory of further generations. Identifi cation of patterns 
and contradictions in the organization of book service in the specifi c conditions of the national Republic will 
allow to see the comprehensive picture of the historical-book era from perspective of “library — society”. 
The author underlines the necessity to streamline and structure scientifi c information about the libraries 
of Kazan in the middle of the 19th — early 20th century with a view to its further extraction and use by lo-
cal historians, librarianship historians and other humanitarian broad specialists in their scientifi c research.
The phenomenon of libraries of public and social institutions of Kazan is an important page in the regional 
librarianship. Available publications on the topic cover only some of its fragments. Meanwhile, this component 
of the regional historical and cultural stratum contains rich material that needs further study and introduction 
into scientifi c circulation. The following information, extracted from various sources and being only intro-
duction to the topic, is evidence of this.
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The author studied the development of library and educational activities through the prism of libraries of 
public and social institutions of Kazan. The research material allows concluding that before the Russian 
revolution there was created a very extensive, though disordered system of libraries of public and social 
organizations.
The research is carried out on the basis of the Collection for Library Science of the National Library of Rus-
sia (NLR), the Department of Rare Books and Manuscripts and the Department of Tatar and Local Lore 
Literature of the National Library of the Republic of Tatarstan. The author studied the information, refl ected 
in the electronic catalogues of the NLR, the Russian State Library and the Mayakovsky Central City Public 
Library in St. Petersburg, materials of scientifi c and practical conferences, publications in professional 
literature and archival documents. This study summarizes the results of this work. Based on the studied 
sources, the author revealed the trends of pre-revolutionary library-enlightenment activities as national, 
cultural and informational heritage of the region.

Key words: librarianship in the Republic of Tatarstan, pre-revolutionary libraries of Kazan, departmental 
libraries, libraries of social organizations, club libraries, scientifi c auxiliary libraries, commercial libraries, 
peopleʼs libraries, special libraries.
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Уральского филиала
Академии наук СССР 
(1932—1940 гг.)

Реферат. Статья посвящена организации информационно-библиотечного обслуживания ученых 
Уральского филиала Академии наук СССР (УФАН) в период становления академической науки 
на Урале (1932—1940 гг.). Рассматривается деятельность библиотеки УФАН (ныне Центральная 
научная библиотека Уральского отделения Российской академии наук — ЦНБ УрО РАН) на фоне 
развития Филиала, пережившего в первые годы своего существования неоднократные попытки 
реформирования и ликвидации. Финансовые и кадровые сложности тех лет отразились как на дея-
тельности УФАН в целом, так и на развитии библиотеки. Поворотным моментом в истории УФАН 
стало включение в 1939 г. в его состав Уральского физико-технического института, обладавшего 
хорошей материальной базой и кадровым потенциалом. 
На основании библиотечных и неизвестных ранее архивных документов делается вывод о парал-
лельном формировании двух фондов — библиотеки Филиала и библиотеки института, из которых 
впоследствии был сформирован единый фонд библиотеки УФАН. Исследуется развитие каждого 
из этих фондов на протяжении 1932—1940 годов. Описывается вклад отдельных ученых в развитие 
библиотеки, история появления в фонде некоторых частных коллекций. Приведены сведения о 
первых сотрудниках учреждения.

Ключевые слова: библиотечные фонды, информационное обеспечение научных исследований, 
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И
стория Центральной научной библио-
теки Уральского отделения Российской 
академии наук (ЦНБ УрО РАН) насчи-

тывает уже более восьми десятилетий и нераз-
рывно связана с историей Уральского филиала 
Академии наук СССР —  (УФАН; ныне Ураль-
ское отделение Российской академии наук).

Первые годы деятельности ЦНБ УрО РАН 
ранее не являлись предметом отдельной пу-
бликации, но сведения о них приводились в об-
зорных статьях ряда исследователей [1; 2; 3; 4].
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Однако в связи с выявлением неизвестных ар-
хивных документов, касающихся истории биб-
лиотеки, данные, приведенные в этих публика-
циях, потребовали уточнения.

Важность информационного обеспечения 
ученых осознавалась создателями УФАН еще на 
этапе планирования. В постановлении секрета-
риата Уралобкома ВКП(б) от 3 июня 1932 г. «Об 
организации филиала Академии наук на Урале» 
библиотека присутствует в структуре создавае-
мого филиала наряду с десятью институтами и 
музеем истории техники и науки [5, л. 1].

В докладной записке  в  Президиум 
АН СССР «О ходе реорганизации Уральско-
го филиала АН СССР» от 10 сентября 1932 г. 
заместитель председателя УФАН Я.А. Исто-
мин и ученый секретарь А.Х. Федин весьма 
пространно описывают будущее библиотеки: 
«В ближайшее время намечается совещание 
для предварительного обсуждения вопроса о 
возможности использования фондов местного 
книгохранилища областной библиотеки и быв-
шей библиотеки Уральского политехнического 
института (УПИ) как основной книжной базы 
для создания библиотеки Уральского филиала, 
пополнив ее необходимыми изданиями Акаде-
мии наук СССР» [6, с. 44—45].

Однако трудности с финансированием и 
оснащением, отсутствие помещений (как для 
научной работы, так и для проживания сотруд-
ников), кадровые проблемы приводят к тому, 
что в 1934 г. УФАН с трудом удается избежать 
ликвидации. Вместо запланированных, но так 
и не созданных трех институтов — Химиче-
ского, Геологического и Геофизического — в 
составе Филиала остаются две лаборатории 
(физико-химического анализа, органической 
химии и пирогенных процессов), механическая 
мастерская и административно-хозяйственный 
аппарат. 

Испытывает сложности с организацией и 
библиотека. В протоколе № 4 заседания рабо-
чей части Ученого совета УФАН от 14.08.1934 г. 
отмечено решение: «Приступить к организации 
библиотеки. Просить проф. Постовского выде-
лить научного работника для работы в библио-
теке. Поручить Носыревой установить связь с 
центральной библиотекой А.Н. и просить по-
полнения библиотеки УФАН как русской, так 
и иностранной литературой» [7, л. 11 об.].

Впервые объем книжного фонда упомянут 
в справке о филиале, подготовленной Прези-
диумом УФАН в июле 1935 года. «С 1935 года 
Филиал стал регулярно снабжаться новейшей 

заграничной периодической литературой. 
Книжный фонд библиотеки на 1/VI—1935 г. 
составляет 100 томов. Филиал получает 42 пе-
риодических заграничных издания и 58 совет-
ских журналов» [8, л. 87]. К концу года, как 
следует из годового отчета о научной деятель-
ности УФАН за 1935 г., объем фонда возрастает 
до 1984 экз. книг. В этом же документе библио-
тека названа «наиболее слабым участком в 
Филиале», что не удивительно, поскольку она 
«помещается в отгороженной части комнаты» 
[9, л. 25].

В последующие годы фонд продолжает 
увеличиваться. В сентябре 1936 г. он состав-
ляет «2247 экз. книг и 256 компл. журналов» 
[9, л. 75]. Однако ситуация с помещением 
остается прежней. Строительство зданий для 
УФАН движется крайне медленно, помещений 
не хватает многим лабораториям и отделам. 
В отчете о работе библиотеки УФАН за 1936 г. 
заведующая библиотекой Е.Н. Кудашева так 
описывает условия своего труда: «Библиотека 
имеет самое худшее помещение в УФАН. От-
гороженная часть комнаты без света, воздуха 
и вентиляции. Она не дает даже удовлетвори-
тельные условия для хранения библиотечно-
го фонда, создает совершенно ненормальную 
обстановку д/читателя и библиотекаря» [10, 
л. 93]. Между тем фонд вырос, на 1 января 
1937 г. «книг и спецвидов литературы 2610, 
журналов 360 компл., считая в номерах — 
6049» [11, л. 93].

Отдельно заведующая упоминает приобре-
тенную в 1936 г. частную библиотеку профес-
сора Н.Н. Барабошкина. Николай Николаевич 
Барабошкин (1880—1935) — выдающийся ме-
таллург, специалист по аффинажу цветных и ред-
ких металлов, лауреат премии им. профессора 
К.И. Лысенко. Преподавал в ряде высших учеб-
ных заведений Свердловска. Создатель и пер-

Первое здание УФАН, 1930-е годы.
Фотография. 1933. Свердловск

(Санкт-Петербургский филиал Архива РАН)
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вый директор Екатеринбургского аффинажного 
завода, на котором под его руководством была 
получена первая на Урале чистая платина и на-
лажен выпуск важнейших металлов платиновой 
группы. Одновременно с исследованиями в обла-
сти аффинажа редких металлов он занимался во-
просами производства меди, никеля и мышьяка. 
С 1929 г. Н.Н. Барабошкин возглавлял Научно-
исследовательский институт цветных металлов.

Вопрос о покупке книг у наследников Ни-
колая Николаевича обсуждался на заседании 
Президиума УФАН 27 июня 1936 года [11,
л. 30 об.]. Библиотека была признана содержа-
щей «много ценного материала (иностранную 
периодику и непериодические издания, ряд 
ценных русских изданий)» и рекомендована к 
покупке, для чего были запрошены средства из 
резервного фонда Президиума АН СССР. 

Выделенных денег хватило на покупку 
лишь части библиотеки, которая согласно вы-
шеупомянутому отчету Е.Н. Кудашевой состо-
яла из «иностранных книг — 296, брошюр и 
книг на русском языке 650». Имелось также 
57 комплектов и 37 отдельных номеров со-
ветских журналов и «иностранных журналов 
40 названий, которые составляют 133 компл. и 
92 тома и 466 отд. номеров» [11, л. 93].

Отношения Н.Н. Барабошкина с УФАН 
были натянутыми. К моменту создания Фи-
лиала он являлся не только одним из ведущих 
специалистов-металлургов в Свердловске, но 
и проявил себя как талантливый и неутоми-
мый организатор. В качестве одного из пред-
ставителей Уральской области он был назначен 
членом оргкомитета по организации Филиала 
[12, с. 25]. Однако попытка создания группы по 
теории металлургических процессов в УФАН 
под руководством Н.Н. Барабошкина в 1933 г. 
не увенчалась успехом в результате кадровых 
интриг в руководстве.

По этой причине приобретение библио-
теки профессора Н.Н. Барабошкина имело для 
УФАН сугубо прикладное, а не мемориальное 
значение, вследствие чего она была распыле-
на в фонде. Лишь благодаря владельческим 
штампам «Из личной библиотеки | Профес-
сора Н.Н. Барабошкина», «Н. Барабошкин», 
или факсимиле «Н. Барабошкин», которыми 
Николай Николаевич заботливо отмечал свои 
книги и журналы [13, c. 509], удалось частично 
реконструировать собрание.

Среди книг библиотеки Н.Н. Барабошкина 
в фонде ЦНБ УрО РАН сохранились иностран-
ные книги по химии и металлургии (Fester G. 

Die chemische Technologie des Vanadins, 1914; 
Barr J.A. Testing for Metallurgical Processes, 
1910; Davis W. The story of copper, 1924), изда-
ния трудов русских ученых (Померанцев Б.Н. 
Металлургия меди, [1908]; Шатуновский Е.
О некоторых методах решения задач тригоно-
метрии на плоскости, 1901; Падуров Н.Н. Кри-
сталлохимический анализ и методы геометри-
ческой кристаллографии, 1931; Звягинцев О.И. 
Аффинаж платины и ее спутников, 1931), спра-
вочная литература (Техническая энциклопедия. 
Словарь по всем отраслям техники и примы-
кающим к ней наукам», выпускавшаяся изда-
тельством «Просвещение» в 1911—1918 гг.), 
русские и иностранные журналы (Transactions 
of the American Institute of Mining Engineers 
(1905—1916); Журнал русского металлургиче-
ского общества (1910—1914)). 

Упоминается в документах 1936 г. и 
еще одна интересная частная библиотека — 
А.А. Анфиногенова. «В 1936 году библиотека 
обогатилась приобретением библиотеки проф. 
Барабошкина… и передачей Филиалу краеведом 
т. Анфиногеновым его библиотеки (не вошли в 
общий фонд). Недостаток помещения не позво-
ляет перебросить их в собственное помещение» 
[14, л. 76].

Андрей Андреевич Анфиногенов (1884—
1948) — один из крупнейших уральских крае-
ведов, библиограф. Однако он был самоучкой 
и в УФАН изначально работал главным бух-
галтером [12, с. 64]. Лишь в июле 1936 г. его 
освобождают от работы в бухгалтерии и пере-
водят в только что созданную географическую 
группу УФАН. Перевод этот, как и организа-
ция географической группы, вероятно, явился 
следствием инициативы А.А. Анфиногенова — 
9 апреля 1936 г. он передает в дар УФАН «свой 
30-ти летний труд “Материалы для географи-
ческого краеведческого словаря Урала”» [11, 
л. 16]. Материалы включали библиографиче-
ские и географические карточки, карты и пла-
ны, газетные и журнальные вырезки и около 
20 тыс. экз. газет, журналов, листовок и других 
изданий. К этому моменту А.А. Анфиногенов 
понял, что, накопив громадный материал, в 
одиночку не сможет реализовать свою мечту — 
подготовить к изданию «Географический сло-
варь Урала». Поэтому при передаче материалов 
он делает приписку: «Передавая этот материал 
в УФАН, надеюсь, что при его содействии и под 
его руководством мне удастся окончить громад-
ную работу по подготовке к печати словаря» 
[11, л. 13 об.].
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Подготовка издания действительно на-
чалась, правда силами практически одного 
А.А. Анфиногенова. Географическая группа, 
согласно штатному расписанию, состояла из 
«1 научного сотрудника и 1 картотетчика» [14, 
л. 63 об.]. Были выделены средства, принято 
решение продлить тему на следующий год. Од-
нако уже в январе 1937 г. комиссия Научно-
программного отдела АН СССР рекомендует 
работу А.А. Анфиногенова в рамках УФАН 
свернуть, о чем и принимается решение на со-
вещании по рассмотрению плана научно-ис-
следовательских работ и штатов Уральского 
филиала АН СССР на 1937 г.: тему «с плана 
снять. Предложить Президиуму УФАН свя-
заться с Географическим институтом АН и по 
согласованию с последним поставить работу по 
географии Урала как выполнение заданий гео-
графического Ин-та по составлению географии 
Союза ССР» [15, л. 1].

А.А. Анфиногенов переходит из УФАН 
в Свердловскую областную библиотеку 
им. В.Г. Белинского, где занимается библиогра-
фией. Картотека и библиотека, по-видимому, 
остаются у него. Как отмечает С. Гомельская, 
библиотека Андрея Андреевича «не сохрани-
лась в едином комплекте» [16, с. 118], книги со 
штампом «А. Анфиногенов» имеются в библио-
теке Свердловского областного краеведческого 
музея и в частных собраниях. В архиве музея 
хранится и машинописная копия «Материалов 
для географического словаря Урала», который 
так и не был издан. А собранные материалы 
«оказались в разных местах и далеко не все со-
хранились» [16, с. 117—118].

Вопрос о плохом помещении библиотеки 
не решается и в 1937 г. [17, л. 42]. Бурное об-
суждение ситуации с библиотекой происходит 
даже на заседании Президиума УФАН 19 марта 
1938 г., где довольно резко высказывается за-
ведующий лабораторией цветной металлургии 
УФАН Н.П. Диев: «В УФАНе я литературой не 
пользуюсь потому, что в комнату, где помещается 
библиотека, войти неприятно. Здесь совершенно 
нет места для чтения». С ним соглашается и про-
фессор В.С. Сырокомский: «С библиотекой у нас, 
правда, очень плохо» [18, л. 29].

Фонд же продолжает расти. В кратком 
отчете УФАН за 1938 г. приводятся следую-
щие цифры: «фонд библиотеки на конец года 
5154 томов, 563 годовых комплекта советских 
журналов и 334 иностранных» [19, л. 74 об.].

В период становления библиотеки боль-
ше всего сетовали в УФАН на отсутствие ино-

странных журналов и книг. Но даже их на-
личие оказалось не всегда достаточным для 
эффективной работы ученых. В марте 1938 г. 
на заседании Президиума УФАН приводи-
лись следующие цифры: «имеется в библио-
теке 75 иностранных журналов… я не знаю, 
многие ли библиотеки имеют возможность 
выписать такое количество» [18, л. 29]. Од-
нако далее отмечалось, что сотрудники ис-
пользуют имеющиеся журналы плохо, «ме-
талловеды их почти не читают… В Москве был 
брошен упрек… что уральцы не в курсе совре-
менной науки». В качестве причины такого 
положения приводилось незнание молодыми 
учеными иностранных языков. В библиоте-
ку даже был принят новый сотрудник — биб-
лиотекарь-референт И.Д. Розин, владеющий 
тремя иностранными языками, «с вменением 
в его обязанность выполнения технических 
переводов и консультаций» [15, л. 96].

В 1939 г. происходит событие, сыгравшее 
значительную роль в истории УФАН. В его со-
став включают Уральский физико-технический 
институт (УралФТИ), до этого относившийся к 
Наркомтяжпрому. Первые годы существования 
УралФТИ его сотрудники трудились на площа-
дях и оборудовании Ленинградского физико-
технического института (ЛФТИ). Его директор 
академик А.Ф. Иоффе создал в недрах своего 
коллектива целый ряд будущих институтов — 
Харьковский, Томский, Днепропетровский 
и Уральский, «направляя туда лучших своих 
учеников» [12, с. 69]. Здания для УралФТИ в 
Свердловске были построены к 1936 г., после 
чего состоялся переезд института. Тогда же в 
состав УралФТИ вошли лаборатории ликвиди-

Здание УралФТИ на ул. Молотова
(ныне ул. С. Ковалевской), в котором с 1939 г. 

размещались институты и научная библиотека 
УФАН. Фотография. 1948. Свердловск 

(Депозитарий архивных фондов УрО РАН)
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рованного Ураль-
ского физико-хи-
мического инсти-
тута — филиала 
Физико-химиче-
ского института 
им. Л.Я. Карпо-
ва (УРАЛФИЗ-
ХИМ).

П р и с о е д и -
ненный УралФТИ 

объединили с существовавшими в УФАН ла-
бораториями металловедения, металлургиче-
ских процессов и цветных металлов, образовав 
Институт металлофизики, металловедения и 
металлургии. Благодаря этому УФАН значи-
тельно укрепил свои кадровые позиции, в его 
состав вошли известные ученые В.И. Арха-
ров, Я.Г. Дорфман, И.К. Кикоин, Г.В. Курдю-
мов, А.П. Комар, Б.Г. Лазарев, М.В. Якутович, 
Р.И. Янус, а также молодые, но уже зарекомен-
довавшие себя в научной среде С.В. Вонсовский 
(будущий председатель Президиума Ураль-
ского научного центра АН СССР), Я.С. Шур, 
А.А. Смирнов, П.А. Халилеев и первый дирек-
тор УралФТИ М.Н. Михеев.

Кроме кадров УФАН получил в распоря-
жение и материальную базу УралФТИ, в том 
числе библиотеку, которая была «хорошо ском-
плектована» [20, л. 15] и размещалась «в спе-
циально построенном помещении с читальным 
залом» [21, л. 4]. 

Заведующей библиотекой УФАН после 
объединения становится бывшая заведующая 
библиотекой УралФТИ А.Л. Беспрозванная, 
которая пришла в библиотеку института еще 
в 1934 г., когда он располагался в Ленинграде. 
До этого она работала в библиотеке Академии 
наук СССР [22, л. 46—47]. На ее долю выпало 
нелегкое испытание — переезд институтской 
библиотеки в Свердловск. Кроме того, в том 
же 1936 г. после присоединения УРАЛФИЗ-
ХИМ его библиотека влилась в библиотеку 
УралФТИ. Штамп этой библиотеки до сих пор 
встречается на книгах из старой части фонда 
ЦНБ УрО РАН (например, Либерман Г.Г. Хи-
мия и технология отравляющих веществ, 1932; 
Иоффе А.Ф. Электронные полупроводники, 
1933 и др.).

А.Л. Беспрозванная принимает решение 
сделать базовым именно фонд УралФТИ, ко-
торый послужил «основанием для более пол-
ного и широкого развертывания работы» в 
силу своей «хорошей скомплектованности» и 

налаженности работы [20, л. 15]. В результате 
инвентарная книга Уральского физико-тех-
нического института становится инвентарной 
книгой № 1 библиотеки УФАН (старая над-
пись даже частично сохранилась на оригиналь-
ной обложке — «Инвентарная книга | библио-
теки | [Урал.] Физ. Технич. Ин-та | Декабрь 
1932 г.»), а при инвентарной расстановке фон-
да первыми на полках оказываются книги, 
приобретенные в Ленинграде в конце 1932 г. 
для библиотеки УралФТИ. 

На всех сохранившихся в фонде ЦНБ УрО 
РАН поступлениях первых лет имеется либо 
овальный штамп «Библиотека | Уральского | 
физико-технического | института», либо пря-
моугольный штамп «“Библиотека | Инв. №” в 
двойной лин. рамке с надп. “[виньетка] Ураль-
ский Физико-Технический | Научно-Иссл. 
Инс-т г. Свердловск [виньетка]”». Есть они и 
на книге с инвентарным номером 2 (экземпляр 
№ 1 был списан). Это издание П.А.М. Дирака 
«Основы квантовой механики» (Москва ; Ле-
нинград, 1932).

С 1933 г. в УралФТИ работала библиотеч-
ная комиссия из научных сотрудников, зани-
мавшаяся комплектованием библиотеки. Ак-
тивную помощь оказывал академик А.Ф. Иоф-
фе, литература передавалась из Ленинградского 
физико-технического института, Государствен-
ного оптического института, Ленинградского 
государственного университета, Наркомтяж-
прома [20, л. 16].

Участвовали в формировании библиотеки 
и сотрудники УралФТИ. Например, имеются 
две записи в графе «Где приобретено и по ка-
кому документу»: «Сч. А.П. Комар от 20.XI 32» 
(Антон Пантелеймонович Комар, заведующий 
сектором изучения механизмов фазовых пре-
вращений) и «перед. Шубиным, сч. не найден»
(в 1936 г., когда сделана запись, Семен Петро-
вич Шубин заведовал сектором теоретической 
физики). Обе записи относятся к периоду, когда 
институт либо еще находился в Ленинграде, 
либо только что переехал в Свердловск и еще 
не вошел в состав УФАН.

Интересна частная коллекция из фонда 
УралФТИ. Ее покупка производилась еще в Ле-
нинграде — «Счет Л.Э. Роом от 9/II 1933 г.». 
Всего было приобретено 208 книг, но в насто-
ящее время в фонде ЦНБ УрО РАН осталось 
лишь 38. Большая часть коллекции (дорево-
люционные издания, издания первых лет со-
ветской власти 1920—1930-х гг.) была пере-
дана на депозитарное хранение в Библиотеку 

Штамп 
библиотеки Уральского

Физико-химического института 
(фонд ЦНБ УрО РАН)
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по естественным наукам РАН (Москва). Упо-
минает об этой покупке и А.Л. Беспрозванная: 
«Приобретена… физическая биб-ка (иностран.) 
у проф. Роома» [20, л. 16]. Однако говорит она 
об этом, видимо, основываясь на записи в ин-
вентаре, поскольку в 1933 г. еще не работала в 
библиотеке УралФТИ. 

На момент присоединения к УФАН библио-
течный фонд УралФТИ включал 4782 тома 
книг, в том числе 1531 том иностранных, 
1862 комплекта и тома журналов (в том числе 
1434 иностранных), 169 ротокопий и 166 от-
тисков [21, л. 81]. Располагалась библиотека 
на третьем этаже пятиэтажного здания на ули-
це Молотова (сейчас ул. С. Ковалевской, 22), 
имелся просторный читальный зал [21, л. 78]. 
Сегодня в этом здании находятся фонды ЦНБ 
УрО РАН.

Библиотеку активно посещали читатели. 
Это видно по книжным формулярам, которые 
во многих изданиях сохранились с момента 
поступления книги. Поэтому на томах, по-
ступивших до 1939 г., мы находим записи о 
прочтении книг исключительно сотрудниками 
УралФТИ и УРАЛФИЗХИМ (после 1936 г.). 
Это и рядовые сотрудники — Д.Ш. Курносов, 
И.Г. Факидов, В.С. Обухов, В.И. Архаров, 
К.В. Григоров, А.М. Загрубский, и начальники 
отделов — А.П. Комар, Я.Г. Дорфман, М.В. Яку-
тович, С.П. Шубин. 

Семену Петровичу Шубину (1908—1938) 
не довелось работать в УФАН, в 1937 г. его ре-
прессировали. Но за свою недолгую жизнь он 
успел не только опубликовать целый ряд на-
учных работ по различным отделам теоретиче-
ской физики, но и воспитать группу учеников, 
успешно развивающих его идеи. Достаточно 
назвать академика С.В. Вонсовского, впослед-
ствии основателя уральской научной школы 
по теории твердого тела и физике магнитных 
явлений, председателя Президиума Уральского 
научного центра АН СССР (название УФАН 
после 1971 г.). 

В Центральной научной библиотеке УрО 
РАН хранится не совсем обычный памятник — 
семейная библиотека Шубиных. Более полуто-
ра тысяч томов изданий XVII—XX вв. преиму-
щественно на французском языке — такой дар 
сделал ЦНБ УрО РАН Евсей Петрович Шубин с 
целью увековечивания памяти о брате.

Сотрудники, перешедшие из УралФТИ в 
УФАН, продолжили пользоваться библиоте-
кой и после 1939 года. Появились на форму-
лярах и фамилии сотрудников других научных 

учреждений, на-
пример создате-
ля лаборатории 
аналитической 
х и м и и  У Ф А Н 
В.С. Сыроком-
ского, заведую-
щего лаборато-
рией Института 
металлофизики, 
металловедения 
и металлургии 
УФАН Н.П. Диева, профессора, заведующего 
лабораторией жидкого топлива Химического 
института УФАН В.Г. Плюснина, первой жен-
щины — доктора технических наук на Урале, 
ученицы Н.Н. Барабошкина, заведующей лабо-
раторией редких металлов Химического инсти-
тута УФАН А.К. Шаровой и многих др.

Расширилась тематика комплектования. 
Если до 1939 г. библиотека УФАН «собирала 
литературу по вопросам органической химии 
и металловедению» [20, л. 15], то в 1940 г., со-
гласно отчету А.Л. Беспрозванной, профильны-
ми являются «физика, химия, геология, горное 
дело, металловедение и металлургия» [20, л. 2]. 
Фонд библиотеки на 1 января 1940 г. составлял 
13 889 книг и журналов, из них журналов — 
3 тысячи. Заведующая библиотекой отмечает, 
что «ввиду слияния не все книги обработаны» 
[20, л. 1—1 об.].

Таким образом, о поступлениях в биб-
лиотеку УралФТИ мы знаем немало. А вот 
о составе фонда библиотеки УФАН в 1933—
1939 гг. значительно меньше. Не отражены в 
документах книги из крупных приобретений — 
библиотеки профессора Н.Н. Барабошкина 
(о которой говорилось выше) и большой пар-

Штамп
библиотеки Уральского

Физико-химического института 
(фонд ЦНБ УрО РАН)

Читальный зал библиотеки УФАН.
Фотография. 1939. Свердловск

(Депозитарий архивных фондов УрО РАН) 
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тии литературы, 
купленной у Биб-
лиотеки Акаде-
мии наук СССР в 
1933 г., за которую 
было перечислено 
3 тыс. руб.,  что 
подтверждается 
документами [6, 
с. 45]. О том, что в 
основу фонда биб-
л и о т е к и  У Ф А Н 
были положены 
книги из Библио-

теки Академии наук СССР, пишет и заведующая 
библиотекой в своих отчетах [20, л. 1, 15]. Од-
нако что это были за книги — вопрос будущих 
исследований. 

В настоящее время в фонде можно встре-
тить отдельные экземпляры с первым штам-
пом библиотеки УФАН. Это, например, третий 
том издания «Синтезы органических препа-
ратов» (1935) с автографом редактора: «Биб-
лиотеке УФАН от А.В. Кирсанова | А. Кир-
санов | 9—III—35»; Раковский А.В. Введение 
в физическую химию, 1938; Jüptner H. Das 
chemische Gleichgewicht auf Grund mechanischer 
Vorstellungen, 1910 и др. Причем на значитель-
ной части этих изданий кроме штампа биб-
лиотеки УФАН имеется штамп библиотеки 
Горно-геологического института УФАН (Шт.: 
4-уг., 26×55, в лин. рамке надпись «Библиоте-
ка | Горно-Геологическ. Ин-та | Урал. Фил. Ака-
демии Наук | СССР»). Эти штампы соседствуют 
на книгах с 1940 г., когда у библиотеки УФАН 
появился первый филиал. 

Согласно распоряжению № 16 по Ураль-
скому филиалу АН СССР от 29 января 1940 г., 
«в связи с территориальным расположением 
институтов УФАН, при Горно-Геологическом 
институте создать самостоятельную библио-
теку Горно-Геологического Института на базе 
бывшей Библиотеки УФАН» заведующей фи-
лиалом становится А.А. Бялозор, которой 
«предлагается выделить и передать в общую 
Библиотеку УФАН всю литературу, соответ-
ствующую специальностям Химического ин-
ститута и Института МММ» [23, л. 14]. Этот 
документ позволяет нам предположить, что 
значительная часть литературы, поступившей в 
УФАН в 1933—1939 гг., оказалась в библиотеке 
Горно-геологического института. 

С появлением филиала закончился пер-
вый этап становления библиотеки УФАН как 

центра информационно-библиотечного обслу-
живания ученых уральского региона. «Библио-
тека становится ближе» — сегодняшний девиз 
ЦНБ УрО РАН, но уже в 1940 г. был сделан пер-
вый шаг в этом направлении. В последующие 
годы у библиотеки расширялась тематика ком-
плектования, откликаясь на изменения в направ-
лениях деятельности УФАН, появлялись новые 
филиалы, в которые переходили значительные 
части фонда. Кроме того, книги списывались, 
терялись читателями, изымались цензурой. Ста-
рая часть фонда сильно сократилась. Тем ценнее 
этот свидетель истории ЦНБ УрО РАН, не име-
ющий голоса, но способный рассказать многое.
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Abstract. The article considers organization of information and library services for scientists of the Ural 
Branch of the USSR Academy of Sciences during the formation of academic science in the Urals in 1932—
1940. The author discusses the activities of the Library of the Ural Branch of the USSR Academy of Sciences 
(now the Central Scientifi c Library of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, the Central 
Scientifi c Library of the UB RAS) against the background of the development of the Branch, which expe-
rienced repeated attempts to reform and eliminate in the fi rst years of its existence. Financial and personnel 
diffi  culties of those years aff ected both the activities of the Ural Branch of the USSR Academy of Sciences 
as a whole and the development of the Library. The turning point in the history of the Library of the Ural 
Branch of the USSR Academy of Sciences was its integration in 1939 into the Ural Institute of Physics and 
Technology, which had considerable material resources and personnel potential.
Based on the library and previously unknown archival documents, the author makes the conclusion on the 
simultaneous formation of both collections — the Branch library and the Institute library, which later formed 
the unifi ed library stock of the Library of the Ural Branch of the USSR Academy of Sciences. The article 
studies the development of each of these collections during 1932—1940. The author describes contribution 
of individual scientists to the development of the Library, the history of the appearance of some private 
collections in its holdings. The article provides information about the fi rst employees of the institution.
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Е.А. ИВАНОВА 

«Румянцевские чтения — 2020». 
Библиотековедческие
и книговедческие исследования
на страницах сборника
материалов конференции

Реферат. Международная научно-практическая конференция «Румянцевские чтения» в 2020 г. 
состоялась в заочной форме. Издательством Российской государственной библиотеки «Пашков 
дом» подготовлен сборник материалов конференции в двух частях, в который вошло 176 статей. 
Среди участников конференции — специалисты библиотек всех уровней и разной ведомственной 
подчиненности, музеев, архивов, высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов 
России, Беларуси, Великобритании, Казахстана. 
В статьях освещается широкий круг вопросов по теории и практике библиотековедения, библиогра-
фоведения, книговедения, истории библиотечного дела и деятельности библиотек на современном 
этапе. Значительная часть докладов подготовлена в рамках темы «Библиотеки в контексте истории: 
частные коллекции и государственные книгохранилища». В год празднования 75-летия Победы 
многие исследователи обратились к истории библиотек в период Великой Отечественной войны. 
В сборник вошли материалы о выдающихся представителях библиотечного дела, исследователях, 
собирателях, в которых дается анализ и оценка их деятельности. Традиционно для «Румянцевских 
чтений» большое число работ связано с раскрытием фондов книгохранилищ и архивов, описанием 
хранящихся в них материалов: рукописей, редких книг и книжных памятников, изоматериалов, 
карт, нот. В рамках тематики секции «Библиотечные классификационные системы» представлены 
статьи, посвященные как отдельным разделам ББК, так и общим вопросам модернизации системы и 
внедрения ее в практику, публикации таблиц ББК и значению общедоступного электронного вари-
анта для развития классификационного поиска и повышения эффективности использования фондов 
библиотек. Вопросы деятельности зарубежных 
и, прежде всего, отечественных библиотек на 
современном этапе представлены в чрезвычайно 
широком спектре: от осмысления места библио-
тек в современном пространстве социокультур-
ной коммуникации и стратегических подходов 
к управлению инновационной деятельностью до 
освещения конкретных реализуемых проектов. 
В докладах подняты темы подготовки будущих 
библиотекарей в вузах и повышения их квали-
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фикации в дальнейшем, разработки и внедрения стандартов, оцифровки библиотечных фондов, 
библиометрического анализа. Анализировалось состояние цифровизации научно-информационной 
деятельности в библиотеках, приведена характеристика отдельных информационных онлайн-ресур-
сов, поднимались вопросы развития нормативной базы по нормированию труда и формирования 
имиджа библиотеки в социальных сетях и информационных изданиях о ней. Издание сборника 
служит достижению основной цели конференции — привлечению внимания к вопросам сохранения 
и изучения мирового культурного наследия, проблемам функционирования библиотек на совре-
менном историческом этапе, поиску путей инновационного развития, расширению сотрудничества 
между учреждениями культуры, образования, науки и межкультурному взаимодействию.

Ключевые слова: Российская государственная библиотека, конференция, Румянцевский музей, 
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течная деятельность, библиотековедение, библиографоведение, книговедение, редкая книга, книж-
ные памятники, комплектование фондов, рукописи, ноты, изоиздания.

Для цитирования: Иванова Е.А. «Румянцевские чтения — 2020». Библиотековедческие и книго-
ведческие исследования на страницах сборника материалов конференции // Библиотековедение. 
2020. 69, № 4. С. 435—446. DOI: 10.25281/0869-608X-2020-69-4-435-446.

В 
2020 г. в связи с угрозой распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и мерами по предотвраще-

нию ее распространения (в том числе запре-
том на проведение массовых мероприятий) 
Международная научно-практическая конфе-
ренция «Румянцевские чтения» проводилась 
в заочном формате [1; 2]. С большинством 
докладов можно ознакомиться на страницах 
сборника материалов конференции, подготов-
ленного издательством Российской государ-
ственной библиотеки (РГБ) «Пашков дом»1. 
В него включено 176 статей 187 авторов (ряд 
статей написан в соавторстве) — специалистов 
библиотек всех уровней (от федеральных до 
муниципальных) и разной ведомственной под-
чиненности, музеев, архивов, высших учебных 
заведений, научно-исследовательских инсти-
тутов из России, Беларуси, Великобритании, 
Казахстана. География российских авторов 
весьма широка: Москва и города Московской 
области, Санкт-Петербург, Иваново, Ижевск, 
Казань, Красноярск, Новосибирск, Петро-
заводск, Самара, Саранск, Хабаровск, Челя-
бинск, Чита, Улан-Уде, Ярославль. 

В сборнике представлены исследования 
как по традиционным направлениям конфе-
ренции, так и по темам, приуроченным к па-
мятным датам 2020 года. Значительная часть 
докладов была подготовлена в рамках темы 
«Библиотеки в контексте истории: частные кол-
лекции и государственные книгохранилища». 
Закономерно, что в сборник «Румянцевских 
чтений» вошли статьи, посвященные истории 

РГБ и Румянцевского музея, в частности, уточ-
нению датировки основания первого публично-
го музея Москвы [3], расширению территории 
музея в начале XX в. [4], проектам и постройке 
нового здания библиотеки [5], различным на-
правлениям ее деятельности на определенных 
исторических этапах. В статьях раскрываются 
также страницы жизни выдающихся деятелей 
прошлого, работавших в этом учреждении или 
способствовавших пополнению его коллекций: 
основателя музея Н.П. Румянцева [6; 7], меце-
ната и коллекционера К.Т. Солдатёнкова [8], 
искусствоведа П.П. Муратова [9], библиофила 
Д.В. Ульянинского [10] и др. 

Но, конечно, интерес участников конфе-
ренции не был ограничен историей лишь од-
ного учреждения. В сборник вошло большое 
число работ об истории библиотек России 
и других стран: Библиотеки Академии наук, 
Российской государственной библиотеки ис-
кусств, Политехнической библиотеки, Санкт-
Петербургской театральной библиотеки, Ярос-
лавской областной универсальной научной 
библиотеки им. Н.А. Некрасова, Научной би-
блиотеки Южно-Уральского государственно-
го университета, Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики, Национальной биб-
лиотеки Республики Татарстан, Гомельской 
областной библиотеки, Библиотеки Конгресса 
США и многих других. 

В статье М.Я. Дворкиной исследования по-
следних десятилетий по библиотечной истории 
подразделяются на такие тематические группы, 
как «общие работы по истории библиотечного 
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дела и библиотековедения, публикации, посвя-
щенные отдельным периодам истории библио-
течного дела, исследования по региональной 
истории библиотечного дела, работы по исто-
рии определенных видов библиотечной дея-
тельности, по истории отдельных библиотек» 
[11, с. 207]. Если говорить о «Румянцевских 
чтениях», то, возможно, в силу ограниченного 
объема статей преобладают исследования по-
следней категории — по истории отдельных 
библиотек, в которых анализируются опреде-
ленные периоды или виды их деятельности, 
раскрывается история формирования и состав 
коллекций, влившихся в их фонды. При этом 
прослеживается безусловный интерес к част-
ным деталям и потребность сохранить память 
о представителях науки и культуры прошлого, 
собирателях книжных коллекций и сотрудни-
ках библиотек. 

«Оживая», история библиотек раскры-
вается через призму отдельных личностей. 
Выявление и попытки реконструкции част-
ных собраний, некогда вошедших в состав со-
временных книгохранилищ, находятся в не-
разрывной связи с изучением личностей их 
создателей. Они выполняют не только задачу 
увековечить память отдельных людей, но и 
служат более широким целям, создавая базу 
для дальнейших исторических исследований. 
Ю.В. Тимофеева отмечает: «Реконструкция 
фондов дореволюционных библиотек явля-
ется важной научной задачей, поскольку ее 
решение позволяет не только выявить состав 
фондов, но и на их основе очертить потен-
циальный круг чтения жителей, что, в свою 
очередь, помогает оценить условия для их на-
читанности и образованности, знакомства с 
передовыми общественно-политическими и 
социально-экономическими идеями, новинка-
ми художественной литературы» [12, с. 384]. 
В.И. Рябова подчеркивает: «Нельзя переоце-
нить мемориальный характер собиравшихся 
учеными библиотек, их научную, культурную, 
историческую ценность, а также необходи-
мость изучения и возможного воссоздания 
библиотек ученых с целью сохранения бес-
ценного наследия в области научной мысли 
прошлых веков» [13, с. 260]. 

Работ более широкой библиотековедче-
ской тематики, в которых рассматриваются пе-
риоды развития библиотечного дела в целом, в 
сборнике немного. Среди них отметим статью 
М.Н. Глазкова, анализирующую проведение го-
сударственной политики централизации массо-

вых библиотек в «брежневский» период [14], и 
статью Е.А. Плешкевича, посвященную крити-
ческому анализу концепции демократического 
библиотековедения, разработанной К.И. Абра-
мовым в 1990-е гг. [15].

 В год празднования 75-летия Победы 
многие исследователи обратились к периоду 
Великой Отечественной войны и созданным в 
ее годы произведениям. Диапазон представлен-
ных исследований, связанных с этой тематикой, 
оказался достаточно широк: работа библиотек в 
годы войны [16], формирование фондов [17] и 
кадровый состав библиотек этого периода [18], 
библиотеки и библиотекари в мемуарной лите-
ратуре [19], музыкальные произведения [20] и 
инструктивные издания военных лет [21].

Неизменной и значительной составляю-
щей «Румянцевских чтений» является тема рас-
крытия фондов библиотек и архивов, описания 
и анализа хранящихся в них печатных и руко-
писных материалов. Результаты исследований 
рукописных фондов можно условно разделить 
на две большие категории: анализ и описание 
самих рукописей и изыскания, основанные на 
рукописных материалах.

В сборник вошли статьи, в которых на ос-
нове материалов рукописных фондов раскры-
ваются малоизвестные страницы жизни и твор-
чества философов В.В. Розанова и А.Ф. Лосева, 
востоковеда и африканиста М.И. Венюкова, 
писателя и публициста П.И. Мельникова. Пись-
менные документы из фондов отдела рукописей 
РГБ послужили исследованиям по генеалогии 
дворянского рода Орловых и раскрытию не-
которых деталей функционирования редакций 
общественно-политических газет во второй по-
ловине XIX века. 

Представлены работы, посвященные описа-
нию и анализу целых комплексов архивных ма-
териалов: из обширного собрания немецкого те-
олога и историка Х.Ф.Б. Августина и семейного 
архива Сухово-Кобылиных из собрания отдела 
рукописей РГБ; чертежей, рисунков и рукописей, 
связанных с именем известного архитектора, 
археолога, основоположника школы научной ре-
ставрации Дж. Валадье, хранящихся в Государ-
ственном музее истории Санкт-Петербурга. Ряд 
статей посвящен атрибуции и описанию отдель-
ных рукописных памятников [22; 23], время соз-
дания которых простирается от XIV до XIX века. 
Они находятся как в российских собраниях, в 
частности в РГБ [24], так и в зарубежных [25], 
некоторые впервые вводятся в научный оборот 
и представляют собой чрезвычайную ценность
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для дальнейшего изучения рукописного насле-
дия. Результатом тщательного палеографиче-
ского и текстологического анализа рукописей 
или их орнаментики стало уточнение датировки 
ранее известных и недавно выявленных памят-
ников, определение первоисточников, просле-
живание межкультурных взаимосвязей и рас-
пространения рукописных традиций в различ-
ные временные периоды. 

Безусловный интерес вызывают статьи, 
авторы которых предлагают новый подход 
и использование нестандартных источников 
для изучения развития книжной культуры или 
рассматривают новые методы исследования 
рукописных материалов. Так, А.С. Усачев, ана-
лизируя выходные записи русских рукописных 
книг и, в частности, упоминания в них проис-
хождения писцов, делает вывод, что в XVI в. 
Новгород выступал своеобразным «донором» 
для других регионов. Происходящая миграция 
новгородских писцов при отсутствии притока 
в него иногородних мастеров могла послужить 
одной из причин ослабления потенциала этого 
города как ведущего центра книжной культу-
ры и сокращения числа переписываемых в нем 
книг (в отличие от Москвы, которая выступала 
не только «донором», но и «реципиентом» — в 
нее прибывали для работы писцы из других 
городов) [26]. В сообщении В.Ф. Молчанова 
освещаются результаты научно-исследователь-
ских проектов РГБ и фонда «Возрождение То-
больска», основанных на применении оптико-
электронных методов для изучения текстов, 
которые позволяют восстановить угасшие за-
писи, выявить авторские и цензурные пометы 
и вычеркивания, подчистки. Положительные 
результаты работы, проводившейся с 2004 г., 
позволяют, по мнению автора, и дальше раз-
вивать новое научное направление, названное 
оптико-электронной текстологией [27].

Доклады в рамках одного из основных на-
правлений конференции — «Редкие и ценные 
книги, книжные памятники и коллекции» — 
охватывали временной период с XV по XXI век. 
В сферу интересов их авторов входили старо-
печатные русские и западноевропейские книги, 
издания нового и новейшего времени. В сбор-
нике можно почерпнуть информацию об ошиб-
ках и опечатках, встречающихся в западно-ев-
ропейских изданиях XV—XVI вв. (а также оз-
накомиться с их классификацией, предлагаемой 
Т.А. Долгодровой) [28]; об особенностях пере-
плетов и владельческих признаках книг XVIII в. 
из библиотеки князя И.А. Вяземского [29];

о записях на книгах кирилловской печати 
XVII—XIX вв.; автографе и пометах на книге 
первого эвенкийского писателя Г.С. Гантему-
рова; альбоме «Книжные знаки библиотеки 
А.А. Сидорова», собственноручно выполнен-
ном известным библиофилом; раритетном биб-
лиофильском издании «Пражская легенда» 
и др. 

Отдельные издания и коллекции рассма-
тривались и в книговедческом, и в культуро-
логическом ключе, раскрывалось их место и 
значение в различные временные периоды, 
история создания и влияние, оказанное на со-
временников. Они послужили источником и 
иллюстрацией для формирования представ-
ления о времени, в котором были созданы, о 
сфере интересов как широких слоев населе-
ния, так и узких социальных групп, отдель-
ных учреждений и организаций. Через призму 
анализа книжных коллекций раскрываются и 
повседневная жизнь институтов благородных 
девиц, и особенности деятельности миссионер-
ских обществ. Внимание исследователей на-
правлено и на историю книгоиздания и книго-
распространения, на рассмотрение различных 
методик описания книг начиная с XVIII в. [30], 
становление и развитие библиографическо-
го описания в последующие века и методоло-
гические проблемы описания старопечатных 
книг в настоящее время, вопросы создания 
новых каталогов на отдельные виды изданий 
(например, сводного каталога русских печат-
ных бланков 1640—1760-х гг.) [31]. Развитие 
книжной индустрии, появление новых форм 
(в том числе электронных) издательской про-
дукции закономерно влечет за собой возник-
новение вопросов, связанных с особенностями 
их описания. Эта тема также нашла отражение 
на страницах сборника [32]. Тема сохранения 
книжных памятников и их регистрации [33] 
волнует специалистов не только нашей стра-
ны. В сборнике представлен опыт белорусских 
коллег по созданию государственного реестра 
книжных памятников [34].

Помимо книг внимание исследователей 
было направлено и на изучение специализиро-
ванных коллекций и хранящихся в них матери-
алов: карт, нот, плакатов, лубка, гравюры. На 
основе обширнейших коллекций РГБ подготов-
лены обзоры планов причерноморских крепо-
стей XVIII — первой половины XIX в. [35], со-
брания греческой гравюры [36], отечественных 
киноплакатов к зарубежным фильмам периода 
«оттепели» и «застоя» [37]. Статьи знакомят 
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с результатами научной атрибуции неописан-
ной ранее в литературе гравюры, хранящей-
ся в Российской национальной библиотеке 
(которая датируется рубежом 1710—1720 гг. 
и с большой долей вероятности выполнена 
Иваном Зубовым) [38]; детальным анализом 
гравированных портретов из «Пантеона рос-
сийских государей» Е.Е. Филиповского, рас-
крывающим их иконографические источники 
и примеры последующих заимствований уже 
из этого издания [39]; особенностями выпуска 
«династических» лубочных картинок в период 
царствования Александра II и существовавших 
в то время цензурных ограничений и запретов 
[40]. Сравнительный анализ гравюр из москов-
ских и украинских кириллических изданий и 
сербских кодексов конца XVII — начала XVIII в. 
демонстрирует возможность выявления подоб-
ным способом заочных культурных контактов 
книжных мастеров из различных стран [41]. 

В новых ракурсах рассмотрено творчество 
иллюстратора В.М. Конашевича [42] и худож-
ника-нонконформиста, плакатиста Д.М. Крас-
нопевцева [43]. Музыкальная тематика, по-
мимо уже упоминавшегося периода Великой 
Отечественной войны, была представлена до-
кладами о нотных изданиях Л. ван Бетховена 
и нотных подписях Э. Грига и Ф. Дж. Шедивы, 
хранящихся в зарубежных библиотеках. 

В преддверии проведения круглого стола 
«Стандарты СИБИД в библиотечной теории и 
практике», организаторами которого уже тра-
диционно выступают РГБ, Технический коми-
тет по стандартизации «Научно-техническая 
информация, библиотечное и издательское 
дело» (ТК 191) и круглый стол Российской биб-
лиотечной ассоциации 12А «Фонды библиотек 
в цифровой среде», был подготовлен ряд до-
кладов, освещающих состояние стандартиза-
ции в области библиотечно-информационной 
деятельности и библиографической терми-
нологии [44; 45]. Авторы рассматривают как 
историю и опыт предшествующих разработок, 
так и проекты сегодняшнего дня [46]. Особый 
акцент сделан на необходимость методиче-
ского обеспечения процесса внедрения новых 
стандартов [47].

В рамках тематики секции «Библиотеч-
ные классификационные системы» в сборнике 
представлены статьи специалистов Научно-ис-
следовательского центра развития ББК РГБ, 
Московского и Санкт-Петербургского госу-
дарственных институтов культуры, Библиоте-
ки Российской академии наук. Раскрываются 

проблемы и особенности формирования от-
дельных разделов Библиотечно-библиографи-
ческой классификации, а также комплексные 
вопросы модернизации ББК, практические во-
просы ее реализации, значение общедоступ-
ного электронного варианта таблиц ББК для 
эффективного использования фондов биб-
лиотек [48; 49]. 

Деятельность зарубежных и, прежде всего, 
отечественных библиотек на современном эта-
пе освещается в чрезвычайно широком спектре: 
от осмысления места библиотек в современном 
пространстве социокультурной коммуникации 
и стратегических подходов к управлению ин-
новационной деятельностью до описания кон-
кретных реализуемых проектов. Так, Е.Н. Гусе-
ва рассматривает основные подходы к примене-
нию в библиотеках инновационной деятельно-
сти, определяя специфику инноваций в библио-
течной сфере, основные причины их внедрения, 
временные характеристики и этапы жизненного 
цикла инноваций [50]. В.К. Степанов анализи-
рует предпосылки и прогнозирует вероятный 
результат преобразований библиотек в нашей 
стране [51]. По мнению автора, библиотеки 
должны перейти на следующую эволюционную 
ступень своего развития и трансформироваться 
в качественно иные учреждения с гораздо боль-
шим функционалом, в один из самых важных 
и востребованных общественных институтов. 
При этом преобразование видится как необ-
ходимое условие для выживания библиотек 
в принципе, без которого они не смогут соот-
ветствовать повышающимся запросам обще-
ства в век бурного развития информационных 
технологий. 

В сборнике приведены базирующиеся на 
проведенном анкетировании результаты ис-
следований о современном состоянии цифро-
визации научно-информационной деятель-
ности и профессиональных информационных 
потребностях специалистов общедоступных 
библиотек нашей страны [52; 53]. Значитель-
ное число статей посвящено анализу условий и 
результатам работы библиотек по определен-
ным, часто новым для них направлениям или 
новым форматам направлений традиционных. 
Рассматриваются виды рекламы в библиотеке 
и формирование ее имиджа через социаль-
ные сети и издания о ней, примеры различных 
библиографических и информационных он-
лайн-ресурсов, а также современные формы 
их создания и предоставления пользователям. 
Анализ новых форм в организации культурно-
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досуговой деятельности в библиотеках пред-
ставлен на примерах мейкерспейсов, поль-
зующихся повышенным спросом со стороны 
молодого поколения, и на опыте реализации 
программ, ориентированных на людей пен-
сионного возраста. Немалое внимание было 
уделено вопросам, связанным с библиотечны-
ми кадрами и их соответствием требованиям 
времени и запросам современного читателя, 
подготовки будущих библиотекарей в вузах и 
повышения их квалификации в дальнейшем. 
В докладах также поднимались темы развития 
нормативной базы по нормированию труда, 
разработки и внедрения стандартов, оцифров-
ки библиотечных фондов, библиометрическо-
го анализа, различных аспектов экспертизы 
научных работ, допустимости самоцитирова-
ния в них и многие другие. 

Опыт зарубежных библиотек также пред-
ставлен по разным направлениям деятельности: 
автоматизированная предметная каталогизация 
в Немецкой национальной библиотеке, дея-
тельность общенациональной благотворитель-
ной организации «Друзья библиотек Австра-
лии», расширение спектра услуг (от оцифровки 
до менеджмента научных проектов) универси-
тетских библиотек США на базе комплексного 
подхода к непрерывному информационному 
обслуживанию ученых, организация работы с 
детьми и подростками в библиотеках Латвии, 
Литвы, Сингапура и др. 

Сборник служит достижению основной 
цели «Румянцевских чтений» — привлечению 
внимания к вопросам сохранения и изучения 
мирового культурного наследия, проблемам 
функционирования библиотек на современном 
историческом этапе, поиску путей инноваци-
онного развития, расширению сотрудничества 
между учреждениями культуры, образования, 
науки и межкультурному взаимодействию. И 
хотя при проведении конференции в обычном 
формате число ее участников (как выступаю-
щих, так и слушателей) было бы более зна-
чительным, публикация докладов позволила 
осветить широкий спектр вопросов по теории 
и практике библиотековедения, библиографо-
ведения, книговедения, истории и современно-
го состояния библиотечного дела.
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Abstract. International scientific and practical conference “Rumyantsev Readings” in 2020 was held in 
absentia. The Publishing house of the Russian State Library “Pashkov Dom” prepared the conference 
proceedings in two parts, which included 176 articles. Among the participants of the conference there 
are specialists from libraries of all levels and different departmental subordination, museums, archives, 
Universities, scientific research institutes in Russia, Belarus, Great Britain and Kazakhstan. The articles 
cover a wide range of issues on the theory and practice of library science, bibliography science, book 
studies, the history of librarianship and library activities at the present time. Considerable part of the 
reports was prepared under the theme “Libraries in the context of history: private collections and state 
book repositories”. In the year of the 75th anniversary of the Victory, many researchers turned to the 
history of libraries during the Great Patriotic War. The conference proceedings include materials about 
outstanding representatives of librarianship, researchers and collectors, where the authors analyse and 
evaluate their activities. Traditionally, “Rumyantsev readings” present a large number of works on the 
disclosure of the collections of libraries and archives, description of stored materials: manuscripts, 
rare books and book monuments, art editions, maps and printed music. Within the topics of the sec-
tion “Library classification systems” there are presented the articles devoted to separate sections of 
Library Bibliographic Classification and general issues of system modernization and implementing it 
in practice, publication of LBC schedules and the value of its public e-version for the development of 
classification search and improving efficient use of library collections. Issues related to the current 
activities of foreign and, primarily, domestic libraries are presented in extremely wide range: from un-
derstanding the place of libraries in the modern space of socio-cultural communication and strategic 
approaches to innovation management to highlighting specific projects under implementation. The 
reports raise the topics of training future librarians in higher education institutions and improving 
their skills in future, developing and implementing standards, digitizing library collections, and bib-
liometric analysis. The article analyses the state of digitalization of scientific — information activities 
in libraries, presents characteristics of separate online information resources, raises questions on the 
development of regulatory framework for labour rationing and the formation of the library’s image 
in social networks and information publications about it. Publication of the proceedings will serve to 
achieve the main goal of the conference — to draw attention to the issues of preserving and studying 
the world cultural heritage, problems of functioning of libraries at the present historical stage, search 
for ways of innovative development, expand cooperation between cultural, educational, scientific in-
stitutions and intercultural interaction.

Key words: Russian State Library, conference, Rumyantsev Museum, Rumyantsev Readings, national 
libraries, regional public libraries, library activities, library science, bibliography science, book science, 
rare books, book monuments, acquisitions, manuscripts, printed music, art editions.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР 

ПО РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ

Экскурсионный отдел Российской государственной библиотеки 
(РГБ) подготовил читателям подарок — виртуальный тур по всему 
комплексу РГБ. Теперь вы можете «пройтись» не только по Главно-
му зданию, но и по Дому Пашкова, и Центру восточной литературы. 
Сотрудники международного отдела РГБ перевели виртуальный тур 
на английский язык, и теперь читателям доступны и русскоязычная 
(https://tour.rsl.ru/), и англоязычная (https://tour.rsl.ru/tour_eng.
html) версия тура.

Впервые в истории Библиотеки оказаться в Румянцевском зале, по-
кружиться по Бальному залу, посмотреть главное книгохранилище 
РГБ можно виртуально. Подготовленный тур в формате 360° познако-
мит всех желающих с историей и архитектурой главной Библиотеки 
страны и самого красивого дома Москвы, позволит заглянуть в усадь-
бу Шаховских-Красильщиковых, где ныне располагается богатейший 
фонд книг и рукописей на языках народов Азии, Африки и Океании.

Следуйте по указателям, обращайте внимание на круглые желтые мет-
ки, кликайте на них. Если чувствуете, что заблудились, — открывайте 
карту в нижней части экрана. Не забывайте, что вы можете виртуально 
«осмотреться», повернув картинку в любом направлении, и прибли-
зить любые детали.

С туром возможно все: попасть на экскурсию без очереди и внима-
тельно рассмотреть уникальные книги в кабинете библиофила, уз-
нать тайны Третьего читального зала и заглянуть в Музей книги, 
подняться по Мраморной лестнице и постоять на площади перед 
Ленинкой.

В виртуальном туре звучат фрагменты из произведений Петра Чай-
ковского, Никколо Паганини, Габриеля Форе и Франца Шуберта из 
фонотеки отдела нотных изданий и звукозаписей РГБ.

Подробнее: https://tour.rsl.ru/
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Требования к информации и статьям, предоставляемым для публикации
(сокращенная версия)

Редакция принимает только оригинальные, не публиковавшиеся ранее научные статьи и иные материалы 
научного характера, подготовленные с учетом «Этики научных публикаций в научно-практическом журнале 
“Библиотековедение”». Тематика статьи должна соответствовать содержанию журнала, а также одной из 
основных рубрик.
В редакцию журнала предоставляются:

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) — в электронной форме, содержащей текст в формате Microsoft Word, 
через систему электронной редакции на сайте http://bibliotekovedenie.rsl.ru/.
Весь текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 12 pt с полуторным междустрочным интервалом. Объем 
статьи — не более 18—25 тыс. знаков с пробелами (без учета реферата, ключевых слов, примечаний, списка источников).
Структура текста:
• Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия, место работы (учебы), должность, почтовый адрес организации, 
ученая степень, ученое звание, ORCID, SPIN, адрес электронной почты автора — размещаются перед названием статьи в 
указанной выше последовательности и будут опубликованы вместе со статьей.
Контактная информация: почтовый адрес для передачи корреспонденции, телефоны (рабочий, домашний, мобильный) — 
может быть использована только для переговоров между автором и редакцией и не подлежит опубликованию.
• Индексы УДК и ББК (по Средним таблицам), раскрывающие тематическое содержание статьи. 
• Название статьи.
• Сведения об источнике финансирования исследования/публикации (в случае наличия) оформляются в виде сноски 
«звездочка» к названию статьи и подстрочного примечания на 1-й странице.
• Реферат — краткое изложение статьи по следующей структуре: актуальность проблематики и новизна решения, научная 
методология, главные содержательные аспекты. Объем — 200—250 слов. Размещается после названия статьи.
• Ключевые слова по содержанию статьи (8—10 слов) размещаются после реферата.
• Основной текст статьи желательно разбить на подразделы (с подзаголовками).
• Инфографика, в том числе таблицы, схемы, рисунки и формулы в тексте должны нумероваться; схемы и таблицы должны 
иметь заголовки, размещенные над схемой или полем таблицы, а каждый рисунок — подрисуночную подпись.
• Список источников (не менее 20 наименований) оформляется как затекстовые библиографические ссылки в 
соответствии с принятым стандартом (ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка»), выносится в конец статьи. 
Источники даются в порядке упоминания/цитирования в статье. Отсылки к списку в основном тексте даются в квадратных 
скобках [номер источника в списке, страница].
• Примечания нумеруются арабскими цифрами (с использованием кнопки меню текстового редактора «надстрочный 
знак» — х2).
При оформлении библиографических источников, примечаний и ссылок автоматические «сноски» текстового редактора 
не используются. Текст примечаний размещается после текста статьи с заголовком «Примечания».
• Подрисуночные подписи оформляются по схеме: название/номер иллюстрации — пояснения к ней (что/кто 
изображен, где; для изображений обложек книг и их содержимого — библиографическое описание; и т. п.). Имена файлов 
в списке должны соответствовать названиям/номерам предоставляемых фотоматериалов.

2. Материалы на английском языке — информация об авторе/авторах — имя, инициал отчества (если имеется), фамилия, 
место работы (учебы), почтовый адрес организации, адрес электронной почты автора, название статьи, реферат, ключевые 
слова (в том же объеме и порядке, как в русском тексте), сведения об источнике финансирования — в распечатанном виде и 
в электронной форме (отдельный файл) через систему электронной редакции как дополнительные материалы, содержащие 
текст в формате Microsoft Word.
Отдельным файлом предоставляется список источников в транслитерации, с переводом на английский язык. Нумерация 
источников должна соответствовать нумерации в авторском оригинале на русском языке.

3. Иллюстративные материалы —  фотография автора, иллюстрации — в электронной форме отдельными файлами 
через систему электронной редакции как дополнительные материалы в форматах TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi 
одновременно с авторским оригиналом статьи. Иллюстративный материал и инфографика должны быть адаптированы для 
черно-белой печати высокого качества.

4. Распечатанный и подписанный Акцепт Публичной оферты
Правовые вопросы, связанные с публикацией в журнале, включая обязательства сторон (автора и издателя), 
регулируются на основе подписанного Акцепта к Публичной оферте (доступны на сайте). 
Акцепт может быть предоставлен в свободной форме в распечатанном виде на бумажном носителе.
Должен быть подписан автором (соавторами) собственноручно шариковой ручкой с синими чернилами.
Для удобства можно воспользоваться подготовленными образцами Акцепта (или Акцепта для статей в соавторстве), 
размещенными на сайте: http://bibliotekovedenie.rsl.ru/.

5. Рекомендательное письмо научного руководителя — обязательно для статей аспирантов. Рецензией не является.
Авторы несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.
Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных. 
Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за 
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Статьи и другие предоставленные материалы не возвращаются.
Статьи, оформленные без учета Требований, к публикации не принимаются!

Полная версия Требований — на сайте журнала: http://bibliotekovedenie.rsl.ru/.
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Распространение журнала «Библиотековедение»

Журнал в печатной форме распространяется через подписные агентства, его можно приобрести 

на крупных книжных выставках-ярмарках или в редакции.

В редакции

Приобрести отдельные номера журнала за текущий год, а также подписаться на журнал 

на любой период можно в отделе периодических изданий.

Тел.: +7 (499) 557-04-70, доб. 10-64

E-mail: bvdogovor@rsl.ru

В подписных агентствах

• Подписные индексы по каталогу «Пресса России» — 

 87322 (полугодовой) и 93612 (годовой).

• Подписку на журнал можно оформить через любое подписное агентство, работающее 

      в   Вашем регионе.

В цифровой форме

Платная полнотекстовая версия журнала «Библиотековедение» доступна на сайтах агентств-

распространителей (возможна как подписка, так и приобретение, последующее скачивание 

отдельных номеров журналов или статей).

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

 http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8437 

• East View «Библиотечное дело и информационное обслуживание» (UDB-LIB)

 http://ebiblioteka.ru/sources/publication.jsp?id=32326

• EBSCO «Library & Information Science Source»

 http://www.ebscohost.com/public/library-information-science-source

•Агентство «Книга-Сервис»: «Пресса по подписке»

 http://www.akc.ru/rucont/itm/214126/

•Национальный цифровой ресурс «Руконт»

 http://rucont.ru/efd/214126/
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