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В.Г. ГРОНСКИЙ, В.Р. ФИРСОВ

Библиотеки в государственной 
культурной политике 
Российской Федерации

Реферат. Проанализированы изменения в государственной культурной политике последних трех 
десятилетий и роль библиотек в ее реализации. Определены базовые конституционные нормы, 
закрепляющие полномочия государственных органов различного уровня в сфере культуры. Биб-
лиотеки выступают как объект культурной политики, так и субъект, играющий значительную 
роль в ее реализации. Выделены два основных этапа государственной культурной политики: 
1) с 1992 г. (принятие «Основ законодательства Российской Федерации о культуре») до 2014 г.; 
2) с 2014 г. (Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной 
культурной политики») по настоящее время. Представлена связь законодательства в сфере куль-
туры и законодательства в сфере библиотечного дела. В качестве характерной черты библиотек 
первого этапа выделен отказ от ценностно-ориентационных функций библиотеки и понимания 
ее как организации, оказывающей услуги. Продемонстрирована ограниченность подобного под-
хода. Проведен анализ задач библиотек в усло-
виях, когда культура определяется в качестве 
одного из государственных приоритетов раз-
вития страны, способствующего консолидации 
и культурной преемственности. Показана связь 
«Стратегии развития библиотечного дела в 
Российской Федерации на период до 2030 года» 
с задачами культурной политики. Подчеркнута 
актуальность воспитательной работы библио-
тек в формировании всесторонне развитой, со-
циально ответственной личности. Обоснована 
необходимость разработки государственной 
программы комплектования фондов общедо-
ступных библиотек литературой, способству-
ющей консолидации народов Российской Фе-
дерации на основе единой системы ценностей 
и преемственности развития культуры. Данное 
направление исторически является характер-
ным для развития общедоступных библиотек 
России. Особая ответственность за разработку 
и реализацию государственной культурной по-
литики возложена на национальные библиоте-
ки России.
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Российской Федерации // Библиотековедение. 2023. Т. 72, № 3. С. 199—212. DOI: 10.25281/0869-
608X-2023-72-3-199-212.

Н
овая культурная политика начинает 
складываться в России с 2014 г., когда 
были утверждены «Основы государ-

ственной культурной политики» [1]. После 
периода кардинальных реформ и социального 
переустройства в общественном развитии все 
более утверждается стремление к стабилизации, 
одним из действенных механизмов которой яв-
ляется культура. В «Основах государственной 
культурной политики» лежит определение «об-
щественной миссии культуры как инструмента 
передачи новым поколениям свода моральных, 
этических и эстетических ценностей, составляю-
щих ядро российской самобытности», при этом 
культура признается «важнейшим фактором 
роста качества жизни и гармонизации обще-
ственных отношений, залогом динамичного со-
циально-экономического развития, гарантом 
сохранения единого культурного пространства 
и территориальной целостности России» [1].

Очевидно, что приоритеты государствен-
ной культурной политики не могут не касаться 
деятельности библиотек. Именно библиотеки 
являются самым распространенным бесплат-
ным учреждением культуры, доступным граж-
данам России независимо от места их прожи-
вания. Так, среди всех организаций культуры 
различного вида (театры, музеи, культурно-до-
суговые центры и т. д.) библиотеки составляют 
44,88% [2, с. 31].

Рассмотрим основные этапы и содержание 
формирующейся культурной политики послед-
них десятилетий. При этом предварительно не-
обходимо сделать методологическое замечание 
об основных механизмах реализации государ-
ственной культурной политики.

Право на доступ к культуре и культурной 
деятельности определяется ст. 44 п. 2 Консти-
туции Российской Федерации: «Каждый имеет 
право на участие в культурной жизни и поль-
зование учреждениями культуры, на доступ 
к культурным ценностям» [3, с. 18]. Опреде-
ляющими для формирования нормативной 
базы культуры являются положения Консти-

туции Российской Федерации о разграничении 
полномочий между Российской Федерацией 
и ее субъектами. Так, в соответствии со ст. 71 
«в ведении Российской Федерации находятся… 
е) установление основ федеральной политики 
и федеральные программы в области… куль-
турного… развития…» [3, с. 32—33]. А в сфере 
совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации находятся 
«общие вопросы культуры» (ст. 72) [3, с. 35]. 
Это означает, что вне пределов, установленных 
ст. 71 и ст. 72, субъекты Российской Федерации 
обладают всей полнотой власти, включая при-
нятие законов и других нормативных актов, 
определяющих развитие культуры на терри-
тории регионов. Таким образом, полномочия 
федерального центра в сфере культуры более 
чем ограничены — это формирование основ 
культурной политики, которые могут не только 
регулировать правоотношения субъектов куль-
турной деятельности, но и определять содер-
жательные приоритеты, то есть формировать 
общую идеологию развития культуры.

Еще одним основным механизмом реали-
зации государственной культурной политики 
является финансирование (в форме государ-
ственных программ, национальных проектов 
и т. д.) инициатив и действий, целесообразных 
с точки зрения государства.

Подобное правовое положение (край-
не ограниченные полномочия федерального 
центра) является одной из основных проблем 
реализации единой культурной политики го-
сударства.

Условно формирование культурной поли-
тики постсоветского периода можно разделить 
на два этапа: 1992—2014 гг. и с 2014 г. по на-
стоящее время. 

Базис и вектор формирования норматив-
ного поля культуры заложили «Основы законо-
дательства Российской Федерации о культуре», 
принятые 9 октября 1992 г. [4]. Первое, на что 
необходимо обратить внимание: «Основы за-
конодательства Российской Федерации о куль-
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туре» принимались до введения в 1993 г. Кон-
ституции Российской Федерации (на тот момент 
продолжала действовать Конституция РСФСР 
1978 г.). Пафос общественного переустройства 
1990-х гг. обусловил ориентацию текста доку-
мента преимущественно на международные акты 
(«Всеобщая декларация прав человека», при-
нятая в 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН; 
«Международный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах», принятый в 
1966 г. Генеральной Ассамблеей ООН, и др.). 
Принципы, заложенные в «Основах законода-
тельства Российской Федерации о культуре», 
получили дальнейшее развитие в последующих 
актах, принимаемых в указанный период:

 • Федеральный закон от 29 декабря 
1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» [5];

 • Федеральный закон от 26 мая 1996 г. 
№ 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Фе-
дерации и музеях Российской Федерации» [6];

 • Федеральный закон от 17 июня 1996 г. 
№ 74-ФЗ «О национально-культурной автоно-
мии» [7];

 • Федеральный закон от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» [8] и др.

Определенное значение для поддержки 
культуры 1990-х гг. имел Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июля 1996 г. № 1010 
«О мерах по усилению государственной под-
держки культуры и искусства в Российской Фе-
дерации» [9] и др.

Выход «Основ законодательства Россий-
ской Федерации о культуре» в 1990-е гг. имел 
большое значение, во-первых, как фактор, обе-
спечивающий возможность сохранения куль-
туры в условиях радикальной трансформации 
и экономических реформ. Во-вторых, как до-
кумент, в котором впервые сформулирован 
принцип примата личного над общественным. 
В отличие от приоритетов, сформулирован-
ных в документе 2014 г. [1], в «Основах зако-
нодательства Российской Федерации о культу-
ре» утверждается прежде всего роль культуры 
«в развитии и самореализации лично-
сти» (ст. 9) и определяется «приоритетность 
прав человека по отношению к правам госу-
дарства, организаций и групп» [4]. Фактически 
данное положение ознаменовало собой начало 
кардинального переворота не только в культур-
ной политике, но и в общественной идеологии, 
массовом сознании. Особо выделим зафиксиро-
ванное «право на личную культурную самобыт-

ность», определяемую как «свободный выбор 
нравственных, эстетических и других ценно-
стей» [4]. В ст. 11 государство берет на себя 
защиту культурной самобытности личности. 
При этом понятие «культурная самобытность» 
применительно к народам и иным этническим 
общностям определяется только в ст. 20 [4]. 

Очевидно, что ключевые положения «Ос-
нов законодательства Российской Федерации 
о культуре» нашли отражение в Федеральном 
законе от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О биб-
лиотечном деле». В соответствии со ст. 5 п. 3 
«права граждан в области библиотечного об-
служивания приоритетны по отношению к пра-
вам в этой области государства и любых его 
структур, общественных объединений, религи-
озных и других организаций» [5].

Как отмечено выше, зафиксированные 
в Конституции Российской Федерации полно-
мочия федерального центра свидетельствуют 
об определенной мере «ухода» государства из 
сферы культуры, значительном дистанциони-
ровании. В Федеральном законе от 29 декабря 
1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» это 
нашло дальнейшее развитие. Так, в ст. 10 ука-
зано: «Учредитель библиотеки финансирует ее 
деятельность и осуществляет контроль за этой 
деятельностью в соответствии с действующим 
законодательством… Учредитель библиотеки не 
вправе вмешиваться в творческую деятельность 
библиотеки» [5]. 

Ст. 14 «Государственная политика в обла-
сти библиотечного дела» Федерального закона 
от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотеч-
ном деле» еще более выводит библиотеки из 
сферы регулирования содержания деятельно-
сти: «Государство выступает гарантом прав, 
предусмотренных настоящим федеральным 
законом, и не вмешивается в профессиональ-
ную деятельность библиотек…» [5]. Речь идет 
об общедоступных библиотеках, учредителем 
которых являются государственные либо му-
ниципальные органы. 

Историческая обусловленность формиро-
вания содержания «Основ законодательства 
Российской Федерации о культуре» и Феде-
рального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле» объяснима. На фоне 
отрицания коллективистской морали прошлого 
в обществе в это время внедряется понимание 
«прогрессивности и неизбежности верховенства 
частных интересов по отношению к общему 
благу» [10, с. 37]. Период, предшествующий го-
сударственному переустройству 1990-х гг., ха-
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рактеризовался значительной идеологизацией 
общества, сужением возможного многообразия 
взглядов. Это обусловило включение в Феде-
ральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле» п. 2 ст. 12: «Библио-
теки, находящиеся на полном или частичном 
бюджетном финансировании, должны в своей 
деятельности отражать сложившееся в обще-
стве идеологическое и политическое много-
образие» [5]. На практике данное положение 
интерпретировалось библиотеками как полный 
выход из сферы идеологии и политики. Од-
нако положение о том, что «жить в обществе 
и быть свободным от общества нельзя» [11, 
с. 104], продолжает оставаться актуальным. 
Закономерным следствием подобного подхода 
явилось утилитарное понимание деятельности 
библиотек (и других учреждений культуры) как 
сферы услуг. 

В период формирования нового обще-
ственного устройства, ориентированного на 
разгосударствление общественной жизни и на 
апелляцию к возможностям индивидуума, про-
исходит общее снижение значимости культуры 
на шкале общественного признания. 

В профессиональной среде разворачи-
ваются дискуссии о том, что представляет 
собой библиотека: «храм или мастерская» 
(В.Д. Стельмах) [12], «храм или место обще-
ния» (И.Н. Азарова) [13], «храм или сфера ус-
луг» (М.Д. Афанасьев) [14]. 

В это же время в библиотечной сфере на-
чинает активно обсуждаться маркетинговый 
подход, сводящийся к пониманию библиотеч-
ной работы как взаимодействия в режиме «за-
прос — ответ» [15]. Несмотря на богатую отече-
ственную традицию и сложившуюся практику, 
из профессионального обихода исключаются 
понятия «руководство чтением», «рекомен-
дательная библиография» и др. То есть про-
исходит декларирование отказа от социально 
активной роли библиотек. 

Однако заметим, что на практике библио-
течная работа значительно инерционна, и про-
фессиональные общественные дискуссии не 
всегда оказывали влияние на практическую биб-
лиотечную работу. В большинстве случаев она 
продолжалась по накатанным ранее рельсам.

Важное значение для дальнейшего форми-
рования государственной культурной политики 
имел Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной по-
литики». Его основой было положение о дове-

дении «к 2018 году средней заработной платы… 
работников учреждений культуры до средней… 
в соответствующем регионе» [16]. Актуальность 
данного положения не исчерпана, и в настоящее 
время оно до сих пор является одним из условий 
оценки эффективности работы руководителей 
организаций культуры. Такое условие имело 
значение в том числе и для повышения статуса 
работников культуры, их профессиональной 
самооценки. Решение проблемы должно было 
подготовить последующие утверждения о прио-
ритетном значении культуры в жизни общества. 
Однако это было затруднено тем, что обеспечи-
валось «возможным привлечением на эти цели 
не менее трети средств, получаемых за счет ре-
организации неэффективных организаций» [16], 
т. е. их сокращения. Одной из значимых черт, 
определяющих развитие библиотечного дела в 
2012—2015 гг., стала так называемая «оптимиза-
ция», выразившаяся прежде всего в уменьшении 
штата сотрудников библиотек. Естественным 
следствием сокращения персонала в конкретных 
библиотеках явилось начало формирования от-
ношений конкурентности на смену отношениям 
коллективизма. 

Документ включает раздел «н) в целях 
дальнейшего сохранения и развития россий-
ской культуры» [16], в котором впервые на го-
сударственном уровне появляется положение 
о Национальной электронной библиотеке. Од-
нако никаких приоритетов содержания куль-
турной политики еще не было.

Определяющей чертой государственной 
культурной политики 1992—2014 гг. стало от-
сутствие целеполагания и ценностного подхода 
в регулировании деятельности организаций 
культуры. Исторически данный подход сводил-
ся к ниспровержению определенных ценностей 
социализма, что привело к отказу от ценност-
ного подхода как такового. 

Полагаем, что новый этап государствен-
ной культурной политики начал складываться 
с утверждением Указа Президента Российской 
Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об ут-
верждении Основ государственной культурной 
политики» [1]. Его принятие определило наце-
ленность на завершение периода реформаций 
и выход общества на стабильный позитивный 
путь развития [17]. В документе последова-
тельно проведен аксиологический подход, т. е. 
культура определяется исходя из ее значения 
для развития общества. 

В разделе II «Основания для выработки 
государственной культурной политики» дается 
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оценка предшествующего периода, который 
«создал угрозу гуманитарного кризиса», вы-
ражающегося в «снижении интеллектуального 
и культурного уровня общества… деформации 
исторической памяти» [1].

Фактически весь документ посвящен не 
механизмам реализации культурной политики, 
а определению ее содержания (исключая раздел 
VII «Комплексное совершенствование системы 
управления» и раздел VIII «Ожидаемые резуль-
таты реализации государственной культурной 
политики»). 

Культура в данном документе признана 
«важнейшим фактором роста качества жиз-
ни и гармонизации общественных отношений, 
залогом динамичного социально-экономиче-
ского развития, гарантом сохранения единого 
культурного пространства и территориальной 
целостности России» (раздел I «Введение») [1].

Значительное внимание в Указе Президен-
та Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. 
№ 808 «Об утверждении Основ государствен-
ной культурной политики» уделено чтению, 
при этом стоят задачи: «Сохранение библиотек 
как общественного института распространения 
книги и приобщения к чтению, принятие мер по 
модернизации их деятельности» [1], говорится 
об усилении роли организаций культуры (му-
зеев, библиотек и т. д.) «в деле исторического 
и культурного просвещения и воспитания» [1]. 
Среди задач государственной культурной по-
литики (раздел VI) отмечено «совершенствова-
ние системы государственной охраны объектов 
культурного наследия народов Российской Фе-
дерации, предметов музейного, архивного и на-
ционального библиотечного фондов» и «фор-
мирование единого российского электронного 
пространства знаний на основе оцифрованных 
библиотечных, архивных, музейных фондов, 
собранных в Национальную электронную биб-
лиотеку» [1]. Данные положения документа 
свидетельствуют о значительной роли библио-
тек в реализации государственной культурной 
политики. 

Фактически впервые после длительного 
перерыва формируются задачи государствен-
ной культурной политики «в области воспи-
тания» (раздел VI). Зафиксировано «вовлече-
ние в процесс воспитания граждан всех воз-
растов» [1]. При этом отметим, что в «Осно-
вах законодательства Российской Федерации 
о культуре» это понятие ограничивается толь-
ко «эстетическим воспитанием» (ст. 4, ст. 13, 
ст. 30) [4]. 

Серьезное значение имеет утверждение за-
дачи перехода на качественные критерии при 
оценке эффективности деятельности учрежде-
ний культуры [1]. Актуальность такого подхода 
очевидна. 

Уже неоднократно на самом высоком уров-
не, в том числе на заседаниях Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по культуре и 
искусству ставился вопрос об ограниченности 
применения экономического понятия «услу-
га» в сфере культуры. В современных условиях 
становится все более очевидным, что задачи 
библиотек — не только удовлетворение меня-
ющихся потребностей граждан, но и их фор-
мирование. 

В настоящее время в форму государствен-
ного задания библиотек введены показатели, 
характеризующие качественную оценку. Од-
нако они подчас носят формальный характер, 
и в целом подход остается нереализованным. 

В этот же период Министерство культуры 
Российской Федерации утверждает «Модель-
ный стандарт деятельности общедоступной 
библиотеки» [18]. Если в предшествующий пе-
риод в практике управления делались попытки 
развития библиотек исключительно как ин-
формационных учреждений, то в данном доку-
менте провозглашается полифункциональность 
библиотеки, т. е. в равной мере определяется 
ориентация на удовлетворение запрашивае-
мой информации и участие «в реализации 
государственной культурной политики», спо-
собствование «формированию нравственной, 
самостоятельно творчески мыслящей, обра-
зованной личности, воспитанию гражданской 
ответственности и патриотизма» [18]. Особо 
отметим, что данный документ, подготовку 
которого возглавило Министерство культу-
ры Российской Федерации во взаимодействии 
с профессиональным сообществом, был при-
нят до утверждения «Основ государственной 
культурной политики». 

Об активном включении библиотек в ре-
ализацию государственной культурной поли-
тики свидетельствует то, что уже в 2015 г. тема 
«Государственная культурная политика: роль 
библиотек» выносится на Ежегодное совещание 
руководителей федеральных и центральных 
региональных библиотек России [19]. Новые 
приоритеты в государственной культурной по-
литике органически отвечают опыту россий-
ских библиотек [20; 21].

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р утвер-
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ждается «Стратегия государственной культур-
ной политики на период до 2030 года» [22]. 
Данный документ последовательно привязан 
и конкретизирует «Основы государственной 
культурной политики», более подробно рас-
крывая активную роль культуры. Проведенный 
в этот период социологический опрос пока-
зал, что данный подход получает все большую 
поддержку [23]. Сам жанр «Стратегии госу-
дарственной культурной политики на период 
до 2030 года» обуславливает увеличение ана-
литического материала и включение конкрет-
ных целевых показателей. В этом документе 
вновь утверждается, что «понимание культуры 
как сферы услуг… не соответствует… страте-
гическим интересам Российской Федерации» 
(раздел II) [22]. 

Большое значение для деятельности биб-
лиотек, как и других учреждений культуры, 
имеет то, что в «Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 года» 
приведены направления реализации куль-
турной политики: воспитание, просвещение, 
формирование информационной среды, бла-
гоприятной для становления личности, и т. д. 
(раздел III) [22]. 

В 2018 г. Указом Президента Российской 
Федерации № 204 культура включена в пере-
чень «национальных целей и стратегических 
задач» [24], что имеет принципиальное значе-
ние для дальнейшего формирования культур-
ной политики. 

Разработанный в соответствии с данным 
документом национальный проект «Культура» 
включает два важнейших направления разви-
тия библиотек: 

 • создание модельных муниципальных 
библиотек; 

 • пополнение книжными памятниками 
фонда оцифрованных изданий Национальной 
электронной библиотеки. 

Важно, что в проекте предусмотрены два 
разнонаправленных вектора развития: фор-
мирование современной модернизированной 
библиотеки и раскрытие культурного насле-
дия. Опыт последних лет показал, что создание 
модельных библиотек не только происходит 
с опережением, но и является самым успеш-
ным в рамках национального проекта «Куль-
тура» [25].

Отметим также принятую в 2021 г. «Стра-
тегию развития библиотечного дела в Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» [26], 
утвержденную Правительством Российской 

Федерации и имеющую не столько отраслевое, 
сколько общекультурное значение.

Прежде всего, обратим внимание на следу-
ющее обстоятельство. Статус документа обще-
культурного характера подчеркивается следу-
ющим положением в преамбуле: «Стратегия 
является основой для разработки отраслевых 
документов стратегического планирования в 
сфере библиотечного дела» [26]. Она была при-
нята 13 марта 2021 г., однако уже 15 декабря 
2021 г. в нее были внесены дополнения: «Со-
хранение российской культуры и самобытно-
сти, традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей, укрепление культурного 
суверенитета Российской Федерации, сохране-
ние общероссийской культурной идентично-
сти… в целях обеспечения национальной без-
опасности и устойчивого развития…» [26; 27]. 
Очевидно, что все эти положения тесно сопря-
гаются с содержанием «Основ государственной 
культурной политики». Но главное отличие 
данного документа и от «Основ законодатель-
ства Российской Федерации о культуре», и от 
«Основ государственной культурной политики» 
заключается в «обеспечении защиты приори-
тетов государства и интересов граждан» [26], 
т. е. происходит отказ от примата индивиду-
альности.

В 2021 г. также была утверждена «Стра-
тегия национальной безопасности Российской 
Федерации» [28]. В документе культура опре-
деляется как важнейший фактор национальной 
безопасности страны. В него введен раздел «За-
щита традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей, культуры и исторической 
памяти». Традиционные российские духовно-
нравственные ценности определены в п. 91 [28]. 
Их перечень свидетельствует, что все они могут 
и должны находить отражение в библиотечной 
работе. 

Документы в сфере государственной куль-
турной политики, которые появились в период 
с 2014 г. по настоящее время, тесно связаны 
между собой по содержанию. Многие положе-
ния дублируются. Смысл подобной ситуации — 
резко возросшая необходимость следования 
провозглашенным принципам. 

В Указе Президента Российской Федера-
ции от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утвержде-
нии Основ государственной политики по со-
хранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей» ут-
верждается, что «настоящие Основы являются 
документом стратегического планирования 
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в сфере обеспечения национальной безопасно-
сти», одной из задач которой является устране-
ние рисков «саморазрушения общества» [29]. 

Еще до выхода данного документа эти во-
просы подробно обсуждались на круглом сто-
ле, организованном Российским научно-ис-
следовательским институтом культурного и 
природного наследия им. Д.С. Лихачева в марте 
2021 года. На мероприятии впервые было про-
анализировано включение определений ду-
ховно-нравственных ценностей в нормативно-
правовые документы в новых условиях [30; 31]. 

Одной из особенностей «Основ государ-
ственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей» является определение 
значения гуманитарных исследований в реше-
нии поставленных задач, тем более что в по-
следнее время чаще говорилось о недооцен-
ке значения гуманитарных наук [32]. Данное 
обстоятельство особенно важно как для на-
циональных библиотек России, так и для цен-
тральных библиотек субъектов Российской 
Федерации, библиотек Российской академии 
наук и других, ведущих научные исследования. 
Это «повышение эффективности деятельности 
научных, образовательных, просветительских 
организаций и организаций культуры по за-
щите исторической правды…» (п. 19), «прове-
дение исследований по вопросам, связанным 
с реализацией государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных цен-
ностей…» (п. 27) [29]. 

В национальных библиотеках России пла-
ны научных исследований формируются на 
основе государственного задания Министер-
ства культуры Российской Федерации с учетом 
предварительной экспертизы Российской ака-
демии наук [32]. Содержание государственного 
задания Министерства культуры Российской 
Федерации полностью отвечает поставленным 
задачам. Приведем примеры утвержденных для 
Российской национальной библиотеки направ-
лений прикладных научных исследований по-
следних лет: 

 • продвижение чтения в общедоступных 
библиотеках России в условиях цифровизации 
общества;

 • веб-архивирование краеведческих ре-
сурсов в формировании культурной айдентики: 
методология и организация;

 • археографические исследования фондов 
отдела рукописей и публикация документов по 
истории и культуре России и зарубежья;

 • национальный электронный справоч-
но-библиографический ресурс «Вся Россия» 
(источники справочной и исторической инфор-
мации о регионах и местностях).

Изменения «Основ государственной куль-
турной политики», внесенные Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 25 января 
2023 г. № 35 в определенной мере закрепля-
ют те преобразования, которые происходили 
в культурной политике с 2014 года [33]. Со-
держание «Основ государственной культурной 
политики» в новой редакции вбирает в себя все 
принципиальные сюжеты вышедших в этот пе-
риод документов. В целом внесено более 60 из-
менений и дополнений, связанных прежде всего 
с раскрытием понятия «духовно-нравственные 
ценности» и «культурный суверенитет» [33; 
34]. Выделим черты, сформулированные 
в культурной политике в настоящее время.

1. Определение культуры как механизма 
укрепления общества, его единства и сплочен-
ности, общероссийской гражданской идентич-
ности.

2. Утверждение аксиологического, т. е. цен-
ностно-ориентированного подхода как опреде-
ляющего для всей государственной культурной 
политики.

3. В основе гражданской идентичности 
должна лежать система, объединяющая рос-
сийские духовно-нравственные ценности. Она 
же должна лежать в основе формирования лич-
ности. Обеспечение культурной преемствен-
ности происходит на основе передачи свода 
моральных, этических и эстетических ценно-
стей, норм, традиций, обычаев и образцов по-
ведения.

4. Определение приоритета культурного и 
гуманитарного развития как базиса экономиче-
ского процветания.

«Основы государственной культурной по-
литики» определяются как фундаментальный 
документ для разработки и совершенствования 
законодательных и иных нормативно-право-
вых актов Российской Федерации, регулирую-
щих процессы культурного развития. Именно 
они должны стать основой и для разработки 
федерального законодательства в сфере куль-
туры. Как показал проделанный анализ, дей-
ствующие «Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре» во многом не со-
ответствуют требованиям современного этапа 
культурной политики. Мало того, впервые во-
прос разработки нового Федерального закона 
«О культуре» стал обсуждаться в 2001 г., и с тех 
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пор периодически различными рабочими груп-
пами при Министерстве культуры Российской 
Федерации, Государственной думе Федераль-
ного собрания Российской Федерации, Совете 
Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации, Общественной палате Российской 
Федерации, представлялись концепции или 
тексты проектов [35]. Действующая в настоя-
щее время редакция «Основ законодательства 
Российской Федерации о культуре» изменялась 
более 30 раз, однако в целом она не соответ-
ствует требованиям современной культурной 
политики. 

Большое значение для определения содер-
жания библиотечной работы носят норматив-
ные и заявительные документы Министерства 
культуры Российской Федерации. Наиболее 
развернуто цели государственной культурной 
политики сформулированы в «Докладе об ос-
новных направлениях и результатах деятельно-
сти Министерства культуры Российской Феде-
рации в 2022 году и задачах на 2023 год» [36]. 
«Целями государственной культурной полити-
ки являются укрепление гражданской идентич-
ности, создание условий для воспитания граж-
дан, сохранение исторического и культурного 
наследия и его использование для воспитания 
и образования, передача от поколения к по-
колению традиционных для российской циви-
лизации ценностей и норм, традиций, обычаев 
и образцов поведения, создание условий для 
реализации каждым человеком его творческо-
го потенциала и обеспечение доступа граждан 
к знаниям, информации, культурным ценно-
стям и благам» [36, с. 5]. 

Данная формулировка включает в себя ос-
новные подходы всех документов в этой сфере, 
вышедших с 2014 года. Важно, что в документе 
в качестве основной цели указывается «воспи-
тание граждан» и раскрывается его содержа-
тельное наполнение на основе традиционных 
ценностей и норм. 

Существует множество подходов к опре-
делению понятия «гармонически развитая 
личность». Наиболее общий — это сочетание 
дилеммы «разум и чувства» (или личность как 
субъект познания и нравственного самоопреде-
ления). Для библиотек такой подход более чем 
традиционен и понятен, так как на практике 
означает рассмотрение личности как объекта 
образовательной (познавательной) и воспита-
тельной работы. 

Принципиально важно, что данное по-
ложение не должно входить в противоречие 

с содержанием п. 12.2 Федерального закона 
от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотеч-
ном деле», в соответствии с которым «библио-
теки, находящиеся на полном или частичном 
бюджетном финансировании, должны в своей 
деятельности отражать сложившееся в обще-
стве идеологическое и политическое многооб-
разие» [5]. Библиотека продолжает отражать 
в своей деятельности все многообразие куль-
турных явлений и ценностей, определяя поло-
жения государственной культурной политики 
в качестве приоритетов, которые служат осно-
вой для организации работы на всех циклах: 
отбор документов для формирования библио-
течного фонда, различные формы раскрытия 
библиотечного фонда, непосредственно обслу-
живание читателей. 

Вновь становится актуальной активная 
культуросозидающая роль, применение по-
нятий «воспитание» и «пропаганда» в нашей 
работе. Очевидно, что задача формирования со-
циально ответственной личности — это то, чем 
библиотеки занимаются, где могут достигать 
значимых результатов. В современных усло-
виях это основная задача для общедоступных 
библиотек России. Активная позиция при ра-
боте с читателем — важная и исторически вы-
веренная часть нашей деятельности. Служители 
земских, народных, массовых, муниципальных 
библиотек всегда уделяли большое внимание 
формированию лучших черт личности на ос-
нове классических образцов нашей культуры, 
прежде всего представляющих традиционные 
ценности, культурные традиции, особенности 
родного края. Фактически речь идет об идее 
«словоцентризма», отвечающего особенностям 
российского менталитета, для которого слово 
всегда было вначале. 

Сейчас эта черта также присуща нашим 
библиотекам (хотя, конечно, не в той мере, как 
прежде, поскольку в течение последних деся-
тилетий для нас главным показателем было 
удовлетворение меняющихся потребностей по-
сетителей). При этом необходимость активиза-
ции работы по продвижению духовных ценно-
стей обуславливает первостепенную важность 
просветительской работы в формах, которые 
раньше назывались «массовой работой» [21]. 

В начале статьи мы обращали внимание 
на ограниченность полномочий в сфере куль-
туры федерального центра в условиях дей-
ствующего конституционного права. Данная 
проблема носит как экономический (границы 
между бюджетами разных уровней), так и со-
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держательный характер. Документ, направлен-
ный на гармонизацию взаимодействия органов 
публичной власти в сфере культуры, принят 
в апреле 2023 г. [37; 38]. Федеральный закон 
от 14 апреля 2023 г. № 129-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» предусматривает 
возможность участия органов государствен-
ной власти в решении вопросов, относящих-
ся к ведению органов власти других уровней. 
В том числе это касается вопросов организации 
комплектования и обеспечения сохранности 
библиотечных фондов. В целом документ рас-
ширяет перечень полномочий федеральных 
органов государственной власти в проведении 
единой социально ориентированной государ-
ственной культурной политики. Эти законода-
тельные изменения переводят в практическую 
плоскость создание государственной програм-
мы комплектования фондов общедоступных 
библиотек литературой, способствующей кон-
солидации народов Российской Федерации на 
основе единой системы ценностей и преем-
ственности развития.

Вновь актуальной становится разработ-
ка модели ядра фонда общедоступной биб-
лиотеки, которая должна соответствовать по-
требностям гармонически развитой социаль-
но ответственной личности. Теоретические и 
практические подходы создания ядра фонда 
общедоступной библиотеки активно разраба-
тывались Российской национальной библио-
текой [39; 40] и должны быть возобновлены в 
новых условиях. 

Важную роль в организации работы биб-
лиотек по реализации государственной куль-
турной политики должны играть национальные 
библиотеки России, которые в соответствии 
со ст. 18 Федерального закона от 29 декабря 
1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» «уча-
ствуют в разработке и реализации федеральной 
политики в области библиотечного дела» [5]. 
От того, насколько тесно библиотечная поли-
тика сопрягается с государственной культурной 
политикой, зависит социальная значимость и 
эффективность работы библиотек [41]. 
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Abstract. The article analyzes changes in state cultural policy over the last three decades and the role of lib-
raries in its implementation. The basic constitutional norms that enshrine the powers of state authorities at 
diff erent levels in the sphere of culture have been identifi ed. Libraries are seen as both an object of cultural 
policy and a subject that plays a signifi cant role in its implementation. Two main stages of the state cul-
tural policy are distinguished: 1) from 1992 (adoption of the “Fundamentals of Legislation of the Russian 
Federation on Culture”) to 2014; 2) from 2014 (Presidential Decree “On Approval of the Fundamentals 
of State Cultural Policy”) to the present. The relationship between legislation in the sphere of culture and 
legislation in the sphere of librarianship is presented. The refusal of value-oriented functions of libraries 
and understanding of the library as a service provider is highlighted as a characteristic feature of libraries 
in the time of the fi rst stage. The limitations of this approach are demonstrated. An analysis has been made 
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of the tasks of libraries in an environment where culture is defi ned as one of the national development 
priorities, contributing to consolidation and cultural continuity. It shows how the Strategy for Development 
of Librarianship in the Russian Federation until 2030 relates to the tasks of cultural policy. The relevance 
of librariesʼ educational work in the formation of a fully developed and socially responsible personality is 
emphasized. It justifi es the need to develop a state programme for acquiring literature for public libraries, 
which will help consolidate the peoples of the Russian Federation on the basis of a unifi ed system of values 
and continuity of cultural development. This direction is historically characteristic for the development 
of public libraries in Russia. Russia’s national libraries bear special responsibility for the development and 
implementation of the state cultural policy.
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М.Ю. НЕЩЕРЕТ

Библиотечно-информационные 
услуги в личном кабинете 
пользователя библиотеки

Реферат. Приоритетным направлением в деятельности современных библиотек является ком-
плексное преобразование модели библиотечно-информационного обслуживания в контексте все-
общей цифровизации. Цифровизация библиотечно-информационной сферы выражается в появле-
нии новых методов, предполагающих использование инновационных программных инструментов, 
в качестве альтернативы традиционному подходу. На основе реализации инициатив по внедрению 
цифровых технологий библиотеки создают управляемые электронные среды с широким спектром 
цифровых библиотечно-информационных и сервисных услуг. Программные средства, ориентиро-
ванные на предоставление такого рода услуг, предусматривают создание личного кабинета поль-
зователя на сайте библиотеки. Сегодня личный кабинет является непременным атрибутом сайтов 
многих национальных и университетских библиотек, как отечественных, так и зарубежных. Цель 
статьи — проанализировать возможности личного кабинета с точки зрения предоставления библио-
течно-информационных услуг, в том числе библиографических. Рассматриваются способы онлайн-
регистрации и авторизации в личном кабинете, доступные сервисы, а также программные средства, 
позволяющие сделать работу пользователя комфортной. Личный кабинет — это инструмент управ-
ления набором подключенных услуг, который постоянно совершенствуется и дополняется новыми 
сервисами. Набор доступных пользователю услуг может варьироваться, отражая специфику и масштаб 
библиотеки. Возможности личного кабинета проиллюстрированы примерами из практики российских 
и зарубежных библиотек. Личный кабинет успешно используется с целью предоставления услуг библи-
ографического характера, ориентированных на поддержание научно-исследовательской и учебной де-
ятельности. По результатам анализа информации в личном кабинете библиотеки принимают решения, 
направленные на повышение лояльности, формирование индивидуальных предложений с целью улуч-
шения комфортности обслуживания. Личный 
кабинет  как часть интегрированной информа-
ционно-образовательной среды преимуществен-
ное распространение получил в университетских 
библиотеках. Использование потенциала вирту-
альной рабочей среды — это возможность для 
библиотек найти свое место в цифровом мире.

Ключевые слова: личный кабинет пользова-
теля, библиотечно-информационное обслужи-
вание, библиографические услуги, организация 
виртуального рабочего пространства, цифро-
вые технологии, цифровые библиотечные тех-
нологии.
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Взаимодействие пользователя 
и библиотеки: новые возможности

Современные информационные техноло-
гии оказывают воздействие на все сферы биб-
лиотечно-информационной деятельности, 
включая библиографическое обслуживание. 
Библиотеки на основе объединения электрон-
ных ресурсов и цифровых технологий созда-
ют управляемые, динамично развивающиеся 
интегрированные коммуникационные среды 
с широким спектром цифровых библиотечно-
информационных и сервисных услуг, в которых 
цифровые устройства обмениваются инфор-
мацией и управляют контентом. Большинство 
программных продуктов, ориентированных на 
предоставление такого рода услуг, предусма-
тривают создание персональной учетной запи-
си на официальном сайте библиотеки, которая 
дает возможность пользоваться личным каби-
нетом (ЛК) — системой взаимодействия и ин-
формационного обмена между пользователем 
и библиотекой. 

Цель статьи — рассмотреть возможности 
ЛК с точки зрения выполнения социальной 
функции предоставления библиографических 
услуг пользователям библиотек. Для достиже-
ния поставленной цели было изучено состояние 
теоретических и эмпирических исследований 
в области применения моделей ЛК на основе 
анализа отечественной и зарубежной профес-
сиональной литературы. Рассмотрение публи-
каций по теме позволило всесторонне исследо-
вать проблему, выявить ее отдельные аспекты. 
Кроме того, применялся эмпирический метод 
выборочного анализа сайтов национальных 
библиотек (НБ) и крупных университетских 
библиотек. Были также привлечены материалы 
исследования состояния и перспектив разви-
тия процессов цифровизации общедоступных 
библиотек, выполненного Центром по иссле-
дованию проблем развития библиотек в ин-
формационном обществе (ЦИПР) Российской 
государственной библиотеки (РГБ) [1]. 

Элементы технологий персонализации 
начали применяться в отечественной библио-
течной практике сравнительно недавно, пре-
имущественно в национальных, научных и ву-

зовских библиотеках. Среди «пионеров» — НБ 
Республики Карелия, Библиотечно-издатель-
ский комплекс Сибирского федерального уни-
верситета (БИК СФУ) (Красноярск), Библио-
течно-информационный центр Московского го-
сударственного университета печати им. Ивана 
Федорова (ныне — Высшая школа печати и ме-
диаиндустрии Московского политехнического 
университета), научная библиотека Удмурт-
ского государственного университета и др. [2, 
с. 228—229]. 

Тема разработки и использования вирту-
альных личных кабинетов — интенсивно раз-
вивающееся направление научных библиоте-
коведческих исследований. Она находит от-
ражение в профессиональных публикациях, 
общее количество которых пока незначитель-
но. За последние пятнадцать лет (2009—2023), 
по данным научной электронной библиотеки 
eLibrary.ru, в профессиональных источниках 
было опубликовано 47 статей по рассматривае-
мой теме. 

Согласно определению О.Б. Ушаковой, 
ЛК — это «персонализированное виртуальное 
рабочее пространство… в закрытом доступе, 
в котором сервисы предоставляются соглас-
но статусу и полномочиям пользователя… 
Личный кабинет предназначен… для гибко-
го управления набором дополнительных ус-
луг» [3, с. 132]. Л.Н. Васильева рассматривает 
ЛК как «персонализированное виртуальное 
рабочее пространство для пользователя, су-
ществующее в закрытом доступе, в котором 
предоставляется целый ряд различных сер-
висов в зависимости от информационных по-
требностей его владельца» [4, с. 18]. Основ-
ные принципы и алгоритмы создания ЛК, а 
также их концептуальные схемы представле-
ны в работах исследователей, отражающих 
опыт БИК СФУ [5; 6]. Технологии проекти-
рования и разработки ЛК посвящена статья 
Е.М. Ефимова и Е.С. Васевой [7]. Вопросы 
взаимодействия пользователя с интерфейсом 
ЛК рассматриваются сотрудниками Хабаров-
ского федерального исследовательского цен-
тра Дальневосточного отделения Российской 
академии наук [8]. Возможности управления 
ЛК, его удобства и преимущества — предмет 
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исследований С.С. Захаровой [9], О.М. Кар-
пенко [10], И.П. Тикуновой [1]. Тема ЛК в 
аспекте управления знаниями разрабатывается 
зарубежными учеными (отметим публикации 
2011 г. [11], 2017 г. [12; 13], 2018 г. [14]).

Одной из основных функций ЛК является 
персонифицированное информационное сопро-
вождение научных исследований, учебной, про-
изводственной и бизнес-деятельности. Кроме 
текущей информации об услугах библиотеки, 
в ЛК пользователям, как правило, предостав-
ляется набор дополнительных возможностей. 
Сегодня ЛК является непременным атрибутом 
сайтов многих НБ и университетских библио-
тек, как отечественных, так и зарубежных. 

Регистрация и авторизация 
в личном кабинете

Учетная запись (аккаунт) — хранимая 
в компьютерной системе совокупность дан-
ных, которая необходима для опознавания 
(аутентификации) пользователя и организа-
ции доступа к ЛК. Аккаунт пользователя ЛК 
создается посредством регистрации, содержит 
идентифицирующую (логин, пароль права до-
ступа) и контактную информацию о владельце, 
а также дополнительные сведения (в зависи-
мости от свойств информационной системы и 
целей обработки данных) [15, с. 12]. Связка 
«логин — пароль» используется для входа в 
систему со времени появления первых компью-
теров1 [16]. Для формирования учетной записи 
пользователь посещает главную страницу сайта 
библиотеки, выбирает вкладку «Личный каби-
нет» (обычно расположена в правом верхнем 
углу) и, активируя ее, действует по инструкции. 
Данные пользователя вносятся, собираются и 
обрабатываются по единым стандартам. Пер-
сональные данные зарегистрированных лиц не 
распространяются и находятся в режиме стро-
гой конфиденциальности.

Для создания пользовательского профиля 
на сайте РГБ необходимо:

 • на главной странице (https://www.rsl.ru) 
открыть вкладку «Личный кабинет»;

 • перейти на вкладку «Регистрация»;
 • заполнить регистрационную анкету, 

указав в ней фамилию и имя;
 • ввести аутентификационные данные 

(электронный почтовый адрес и пароль);
 • нажать кнопку «Зарегистрироваться».

Аналогичным способом происходит реги-
страция пользователей в ЛК Британской биб-

лиотеки (The British Library). Для того чтобы 
настроить учетную запись и начать работу, 
пользователь должен заполнить анкету, ука-
зав имя, фамилию, электронный адрес, пароль, 
адрес проживания, и подтвердить свое согласие 
на использование библиотекой личной инфор-
мации. После заполнения и отправки формы он 
получит по электронной почте подтверждение 
об успешной регистрации. 

По результатам анализа информации в ЛК 
библиотеки принимают решения, направлен-
ные на повышение лояльности, формирование 
индивидуальных предложений с целью повы-
шения комфортности условий обслуживания.

Вход в ЛК после процесса регистрации раз-
работчики, как правило, создают с одинаковы-
ми условиями. Логином (идентификатором) 
для входа в ЛК пользователя РГБ является уни-
кальный номер читательского билета или адрес 
электронной почты, в качестве средства аутен-
тификации служит пароль (например, полная 
дата рождения). 

Как альтернативный способ аутентифи-
кации в ряде библиотек (РГБ, НБ Республи-
ки Бурятия, НБ им. А.С. Пушкина Республики 
Мордовия и др.) используется вход через Еди-
ную систему идентификации и аутентификации 
(ЕСИА), которая является своего рода «элек-
тронным паспортом» гражданина Российской 
Федерации. О том, как проходит процесс реги-
страции пользователя в ЛК с использованием 
ЕСИА подробно рассказано в статье «Библио-
теки становятся ближе» [17, с. 36—37].

Аутентификация зарегистрированных 
пользователей в ЛК «Моя библиотека» (https://
plus.cobiss.net/cobiss/bg/bg/user/login) НБ Свя-
тых Кирилла и Мефодия (Болгария) может осу-
ществляться через аккаунт Google или электрон-
ную почту (используется адрес, указанный при 
регистрации).

ЛК пользователя является необходимым 
элементом интегрированной информацион-
но-образовательной среды в библиотеках на-
учно-исследовательских институтов и вузов. 
Большинство университетских библиотек 
предоставляют возможность пользования ЛК 
только сотрудникам и обучающимся. При ре-
гистрации в ЛК пользователю назначается ста-
тус: студент, преподаватель, внешний читатель, 
сотрудник. В вузах действует единая система 
корпоративных учетных записей, по которым 
осуществляется доступ к интернет-порталу или 
сайту вуза, к системе электронного обучения и 
ЛК читателя библиотеки. 
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Для доступа к ресурсам и услугам Зональ-
ной научной библиотеки Воронежского госу-
дарственного университета (ВГУ) сотрудникам, 
аспирантам и студентам необходимо получить 
учетные данные (логин, пароль), лично обра-
тившись в университетский интернет-центр 
(https://uic.vsu.ru/services/account.html). При 
себе необходимо иметь: студентам — студенче-
ский билет или зачетную книжку, остальным — 
удостоверение ВГУ с фотографией или паспорт.

В Национальном исследовательском Ни-
жегородском государственном университете 
им. Н.И. Лобачевского пользователи могут са-
мостоятельно получить логин и пароль на сайте 
университета (https://login.unn.ru) в разделе 
«Студент», «Аспирант» или «Сотрудник» (под-
раздел «Первичная регистрация») путем ввода 
номера студенческого билета, адреса электрон-
ной почты или номера мобильного телефона 
и подтверждения его кодом, присланным в 
SMS-сообщении. 

В библиотеке Кембриджского универси-
тета (Cambridge Libraries) действует система 
аутентификации пользователей Raven. Пароль 
для входа в систему сотрудникам университета 
и аффилированных учреждений предоставляет 
информационная служба. 

После прохождения процессов идентифи-
кации и аутентификации пользователь полу-
чает доступ к сервисам ЛК, т. е. происходит его 
авторизация. Так, пользователю библиотеки 
Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
для входа в ЛК необходимо на главной стра-
нице Каталога печатных изданий библиотеки 
НИУ ВШЭ (http://opac.hse.ru/absopac) ввести в 
нижней части левого меню свои персональные 
данные: номер читательского билета и пароль 
(имя кириллицей). 

Использование ЛК библиотеки Москов-
ского педагогического государственного уни-
верситета (МПГУ) также осуществляется че-
рез интерфейс электронного каталога (ЭК) 
(https://ecat.mpgu.info/Opac/app/webroot/
index.php) путем введения логина и пароля (но-
мера читательского билета).

Встречаются и более сложные варианты. 
В частности, для входа в ЛК библиотеки Сво-
бодного университета Берлина (Freie Universität 
Berlin) в качестве логина используется номер 
библиотечной карты (Benutzernummer), а в ка-
честве инициального пароля (Passwort) — дата 
рождения в формате «ddmmyy + первая буква 
фамилии + восклицательный знак». 

Таким образом, библиотеки применяют 
различные способы онлайн-регистрации, акти-
вации учетной записи, идентификации, аутен-
тификации и авторизации пользователей в ЛК. 
Полагаем, что для библиотек России следует 
признать наиболее желательной регистрацию 
через ЕСИА, так как сервис обеспечивает санк-
ционированный доступ к верифицированным 
данным граждан.

Возможности личного кабинета

Типичный интерфейс ЛК включает вклад-
ки, с помощью которых пользователь может 
управлять настройками ЛК (например, изменять 
пароль, привязывать аккаунты социальных се-
тей и пр.) и оперировать сервисными услугами. 

После авторизации в ЛК пользователю 
библиотеки становятся доступны в онлайн-
режиме библиотечно-информационные ус-
луги, набор которых может варьироваться, 
отражая специфику и масштаб библиотеки. 
Читатели заказывают документы из фондов 
библиотеки и продлевают сроки пользова-
ния ими, проверяют статус своих заказов, 
отправляют заявки на копирование статей и 
их фрагментов, задают вопросы библиогра-
фу виртуальной справочной службы (ВСС), 
сохраняют поисковые запросы и формиру-
ют свою историю чтения. Кроме того, через 
ЛК пользователи получают оповещения от 
библиотеки (например, если срок действия 
читательского билета подходит к концу). 
В ЛК сохраняется история действий (посеще-
ние страниц, оформление заказов и услуг, ре-
гистрация для участия в обучающих семинарах 
и других библиотечных мероприятиях).

В ЛК РГБ пользователи могут осуществить 
загрузку документов по выделенному каналу, 
приобрести электронные копии книг издатель-
ства РГБ «Пашков дом», воспользоваться систе-
мой «Антиплагиат» для физических лиц, офор-
мить заказ документов из фондов РГБ, продлить 
сроки пользования ими в читальных залах и др. 
Кроме того, пользователям ЛК предоставлен 
удаленный доступ к сетевым ресурсам.

ЛК пользователя Президентской биб-
лиотеки (ПБ) им. Б.Н. Ельцина позволяет со-
хранять в разделе «Избранное» информацию 
о просмотренных документах, поисковых за-
просах, создавать и удалять закладки с ком-
ментариями на конкретные страницы книг и 
статей, оформлять подписку на рассылки биб-
лиотеки [18, с. 101—115]. 
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В ЛК НБ Республики Коми пользователю 
предоставлена возможность проявлять свою 
активность: ставить оценки книгам, которые он 
прочитал, писать отзывы на издания. С помо-
щью элементов геймификации в ЛК за прояв-
ленную активность предусмотрено вознаграж-
дение — сувениры и бонусы от библиотеки, 
скидки на платные услуги [19, с. 160].

Через персональную страницу читателя на 
сайте научной библиотеки Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоносова 
(https://nbmgu.ru/services/profi le) пользователи 
заказывают литературу, обращаются к полно-
текстовым базам учебных и научных ресурсов, 
получают информацию об истории и статусе за-
казов, осуществляют поиск изданий в ЭК.

В ЛК пользователя научной библиотеки 
им. Г.П. Лыщинского Новосибирского государ-
ственного технического университета (НГТУ) 
(https://library.nstu.ru/services/osnovnye-
uslugi/dostup-chitatelya-k-lichnomu-kabinetu) 
доступны услуги по просмотру электронного 
формуляра, продлению сроков пользования 
изданиями, оформлению электронного запро-
са (бронированию) книг из закрытого фондо-
хранилища, а также по формированию списков 
литературы, проставлению именованных меток 
(тегов), добавлению комментариев.

В Самарском национальном исследова-
тельском университете им. академика С.П. Ко-
ролева функционирует единая электронная 
информационно-образовательная среда, кото-
рая включает корпоративный портал, систему 
хранения данных, систему авторизации, ин-
струментарий мониторинга и многое другое. 
Создано облачное пространство для доступа к 
архиву выполненных справок Центра библи-
ометрической и консультационной деятель-
ности, к отчетным и плановым документам 
библиотеки, к обучающим материалам. Услуги 
библиотеки доступны студентам, сотрудникам 
и преподавателям в ЛК [20].

Библиотека Омского государственного 
технического университета в рамках цифро-
визации библиотечно-информационного об-
служивания внедряет в автоматизированную 
библиотечно-информационную систему ЛК 
пользователя с дифференцированным набо-
ром сервисов. В ЛК предусмотрены следующие 
услуги: продление срока возврата литературы, 
обновление данных о книгообеспеченности, 
доступ к ресурсам по учебным дисциплинам, 
формирование тематического списка литера-
туры [21, с. 94].

В ряде библиотек (например, в НБ Уд-
муртской Республики, Чувашской Республи-
ки, Республики Саха (Якутия), в библиотеке 
Санкт-Петербургского государственного эко-
номического университета, научной библио-
теке им. Д.А. Гранина Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов, биб-
лиотеке Кембриджского университета и др.) че-
рез ЛК осуществляется доступ к лицензионным 
электронным ресурсам.

В США библиотека Эдит Гарланд Дюпре 
(Edith Garland Dupré Library) при Университете 
Луизианы (The University of Louisiana) предо-
ставляет доступ к лицензионным базам данных 
(БД) за пределами библиотеки при условии 
соблюдения пользователями законодательства 
об авторском праве и правил, установленных 
поставщиками ресурсов. Полученные матери-
алы должны использоваться исключительно в 
личных целях. Нарушением правил считаются 
использование автоматических сканеров, за-
грузка полных текстов журналов, печать мно-
жества копий одной статьи. Пользователям, 
загружающим или просматривающим большое 
количество материалов в течение короткого 
времени, грозит ограничение доступа к БД на 
два часа. Повторное нарушение правил может 
привести к аннулированию доступа.

Британская библиотека позволяет вла-
дельцам онлайн-аккаунтов ЛК запрашивать 
онлайн-версии документов, статей и глав из 
ее фондов. По запросу пользователя материал 
будет отсканирован и отправлен по электрон-
ной почте.

Отдельные библиотеки организовали через 
ЛК специализированное обслуживание целе-
вых (приоритетных) групп пользователей. Так, 
в ЛК на сайте Библиотеки Конгресса США 
(The Library of Congress) конгрессмены имеют 
дополнительные привилегии в обслуживании, 
а НБ Нидерландов (Koninklijke Bibliotheek) 
предлагает специальные услуги для исследова-
телей в области гуманитарных наук [1, с. 85].

Библиографические услуги 
в личном кабинете

Перспективным является библиографи-
ческое обслуживание пользователей через ЛК. 
Исследование сайтов зарубежных университе-
тов, входящих в первую десятку по версии рей-
тингов QS World University Rankings и Academic 
Ranking of World Universities, осуществленное 
А.С. Павловой, показало, что среди информа-
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ционных присутствуют и библиографические 
услуги: информирование о публикациях; пре-
доставление библиометрических данных из 
Google Scholar, Web of Science, Scopus; органи-
зация доступа к библиографическим менедже-
рам; справочно-библиографическое обслужи-
вание (подготовка информационных продуктов 
на основе библиометрических данных, кон-
сультирование по использованию библиоме-
трических ресурсов и данных) [22, с. 113, 117]. 

В случае создания расширенных и профес-
сиональных запросов, в том числе с помощью 
библиографа, крайне полезен функционал их 
сохранения, имеющийся в ЛК ряда библио-
тек. В процессе уже упомянутого исследования 
ЦИПР РГБ было выявлено, что 11 НБ из 24 
предоставляют в ЛК возможности работы с ре-
зультатами поиска (их сохранение, редакти-
рование или составление библиографических 
списков), создания тематических папок для 
хранения заказанных документов. Например, 
пользователи Библиотеки Конгресса США по-
лучают доступ к инструменту, который форми-
рует библиографические списки и позволяет 
делиться ими. В НБ Бельгии и НБ Дании для 
пользователей доступен сервис «Избранное», 
где они могут сохранять библиографические 
записи и формировать папки для хранения 
электронных документов и библиографических 
списков. НБ Португалии предлагает пользо-
вателям ЛК услуги дистанционного обучения 
методам поиска документов в ЭК библиотеки. 
Три НБ из 24 предоставляют в составе ЛК услу-
гу «персонального библиотекаря» для оказания 
помощи при поиске документов или для сопро-
вождения по сайту [1].

Через ЛК некоторые библиотеки (напри-
мер, НБ Польши) организуют доступ пользо-
вателей к библиографическим менеджерам 
(reference managers) — программам управле-
ния библиографической информацией, пред-
назначенным для сбора, хранения, обработки 
и последующего использования библиографи-
ческих метаданных. Менеджеры осуществляют 
прямой импорт библиографических записей, 
а в ряде случаев — полнотекстовых документов 
в формате PDF, из различных информацион-
ных источников. Встроенные средства про-
смотра PDF-файлов позволяют читать тексты, 
делать заметки, выделять ключевые отрывки 
и оставлять комментарии. Библиографические 
менеджеры реализуют онлайн-синхронизацию 
БД, совместный доступ к текстам докумен-
тов, автоматическую проверку достоверности 

ссылок. Используя веб-браузеры и программ-
ные приложения, доступные в ЛК, пользова-
тели формируют библиографические списки, 
отвечающие их индивидуальным информаци-
онным потребностям. 

В частности, пользователи ЛК библиоте-
ки МПГУ могут сформировать виртуальную 
«книжную полку», которая представляет собой 
список литературы (например, список книг для 
дальнейшего прочтения или перечень лите-
ратуры, использованной в научной работе). 
Библиографические записи, расположенные 
на виртуальной полке в ЛК, можно сортиро-
вать по формату, содержанию (художествен-
ная/научная литература), жанру, теме, автору, 
личным тегам. Владельцу ЛК доступна опция, 
позволяющая делиться своими библиографи-
ческими списками с другими пользователями, 
подписываться на открытые материалы других 
пользователей и списки, составленные профес-
сионалами — сотрудниками библиотеки.

Пользователю библиотеки Университе-
та Конкордия (Concordia University Library) 
(Канада, Квебек, Монреаль) для управления 
библиографическими записями, которые 
были сохранены во время поиска, достаточ-
но войти в раздел «Сохраненные элементы» 
на странице результатов поиска и произве-
сти необходимые действия: отсортировать 
библиографические записи по спискам, от-
править по электронной почте на выбранный 
адрес, сгенерировать ссылки для цитирования 
при помощи библиографического менедже-
ра. Используя опцию «Создать список», мож-
но самостоятельно ввести название списка 
и установить желаемый уровень конфиден-
циальности. По умолчанию список являет-
ся «частным» (виден только владельцу учет-
ной записи); при необходимости статус спи-
ска может быть изменен на общедоступный. 
Библиографические записи, не включенные 
в список, удаляются при выходе из системы.

Если пользователю ЛК требуется помощь 
библиографа, то, не выходя из ЛК, он может 
обратиться в ВСС библиотеки. Например, поль-
зователи библиотеки Уральского федерального 
университета им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина через ЛК могут обращаться за 
консультацией специалиста. Связь с «вирту-
альным библиотекарем» в ЛК пользователя 
НБ Республики Саха (Якутия) осуществляется 
через сервис «Задать вопрос». В «ЛК читателя» 
НБ Республики Карелия есть ссылка на онлайн-
службу «Скорая библиографическая помощь», 
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где пользователи оставляют запросы на под-
бор литературы по теме или на получение кон-
сультации библиографа. Запросы принимаются 
с 9:00 до 15:00, срок выполнения — три дня.

Университетские библиотеки организуют 
в ЛК студентов дополнительный сервис «Реко-
мендованная литература», который позволяет 
посмотреть списки основной и дополнительной 
литературы по каждой дисциплине и, выбрав 
книгу, обратиться к ЭК библиотеки, чтобы за-
казать издание или перейти по ссылке на пол-
нотекстовый просмотр.

Одной из самых востребованных услуг 
ЛК является избирательное распространение 
информации (ИРИ) — оповещение о выхо-
де новых публикаций по теме исследования. 
Данная услуга в течение длительного времени 
предоставлялась преимущественно в ручном 
или полуавтоматизированном режиме. Цифро-
вые технологии существенно изменили процесс 
ИРИ. В настоящее время в мире существует 
множество вариантов онлайн-сервисов ИРИ, 
которые отличаются друг от друга принципами 
построения, формами предоставления инфор-
мации и составом документных ресурсов. Как 
правило, пользователь самостоятельно создает 
в ЛК индивидуальный тематический профиль, 
вводит ключевые слова, выбирает ресурсы, 
устанавливает частоту и формат оповещений. 
Пользователи Библиотеки Конгресса США мо-
гут также выбрать тему библиографической 
рассылки из перечня тем, сформулированных 
специалистами библиотеки. 

В российских библиотеках и библиотеках 
республик бывшего СССР цифровое ИРИ еще 
не получило повсеместного распространения. 
Формирование библиографических списков 
с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий осуществляется преиму-
щественно сотрудниками библиотек (напри-
мер, в научной библиотеке НГТУ, библиотеке 
Новосибирского государственного педагоги-
ческого университета, Центральной научной 
библиотеке им. Якуба Коласа Национальной 
академии наук Беларуси), и только отправка их 
по электронной почте происходит автоматиче-
ски. Источниками отбора информации служат 
новинки литературы, поступающие в библиоте-
ки, электронные издания, предоставляемые по 
подписке, и другие информационные ресурсы. 

Сервисы ИРИ обеспечивают системати-
ческое информирование о выходе актуальных 
публикаций, экономят время пользователей ЛК 
при поиске релевантной литературы. 

Библиотечно-информационное 
обслуживание: переход 
к современной модели

Распространение и использование циф-
ровых сервисов, подобных ЛК, считают спе-
циалисты, позволит сменить традиционную 
организационную модель библиотечно-инфор-
мационного обслуживания на современную, 
ориентированную на поддержание жизненного 
цикла научных исследований и образования 
[23]. ЛК снабжен функциями, стимулирующи-
ми исследовательские инициативы и библио-
графическую активность пользователей. Их 
применение дает возможность встроить цифро-
вой контент в управляемую виртуальную среду 
для интеграции ресурсов в процессы деятель-
ности человека, что способствует оптимизации 
и продвижению ее результатов. 

ЛК — один из базовых каналов коммуни-
кации библиотек с пользователями. Библио-
теки стремятся объединить в ЛК все услуги, 
которые могут быть оказаны удаленно: запись, 
бронирование изданий, заказ литературы, 
персонализированную подписку на новост-
ные рассылки, обращение с библиографиче-
ским запросом в ВСС и многое другое. В то 
же время реализация ряда востребованных 
услуг отстает от потребностей пользователей. 
Так, ждут своего внедрения цифровое ИРИ 
и библиографические менеджеры отечествен-
ной разработки, ориентированные на россий-
ские стандарты составления библиографиче-
ских записей и ссылок.

ЛК должен стать полноценной площадкой 
взаимодействия пользователя и библиотеки, 
а не только персональной виртуальной терри-
торией пользователя. Следует более активно 
внедрять в практику современные цифровые 
технологии, осваивать инновационные циф-
ровые инструменты, разрабатывать новые 
и совершенствовать существующие средства биб-
лиотечно-информационного обслуживания. 

Развитие сервисов ЛК как виртуальной ма-
стерской («мейкерспейса»2) обеспечит доступ 
к библиографическим и другим библиотечно-
информационным услугам самого высокого 
уровня. С помощью сервисов ЛК пользователи 
смогут осуществлять интеллектуальный анализ 
текста, генерировать аннотации и рефераты, 
выполнять процедуры кодирования и визуа-
лизации информации, создавать информаци-
онные модели объектов путем агрегирования 
метаданных информационных единиц — струк-
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турных, семантических, визуальных и телеком-
муникационных.

Использование потенциала виртуальных 
рабочих пространств — это прекрасная возмож-
ность для библиотек найти свое место в циф-
ровом мире. Развивая цифровые технологии, 
библиотеки смогут подтвердить свою непре-
ходящую ценность для общества.

Примечания

1  Слово «логин» (от англ. log — бревно) пришло из 

судоходства: чтобы измерить скорость движения 

корабля, в воду бросали «лаг» — дощечку тре-

угольной формы на веревке, на которой через рав-

ные интервалы матросы завязывали узлы. Матрос 

бросал лаг за борт, засекал время и отсчитывал 

количество узлов, ушедших за борт. Информацию 

заносили в бортовой журнал (log-book). Сделать 

это мог не каждый, нужен был доступ к журналу 

(log in). Когда появились компьютеры, процесс 

входа в систему стали называть по аналогии. Пер-

вый компьютерный пароль создал американский 

инженер Фернандо Хосе Корбато (1926—2019) 

в 1961 году. Он работал в Массачусетском тех-

нологическом институте (Massachusetts Institute 

of Technology), где делил с коллегами один ком-

пьютер. При этом каждый сотрудник хранил свои 

данные в выделенном ему для работы разделе, 

в который входил по паролю [16].
2  Мейкерспейс (от англ. makerspace — простран-

ство для создателей) — особое творческое про-

странство, где можно экспериментировать и 

воплощать свои идеи с помощью современной 

цифровой техники.
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Library and Information Services 
in the Library User’s 
Personal Account
Marina Yu. Neshcheret,
Russian State Library, 3/5 Vozdvizhenka Str., Moscow, 119019, Russia
ORCID 0000-0001-7155-2097; SPIN 5363-1336
E-mail: NeshcheretMY@rsl.ru

Abstract. A priority for modern libraries is the comprehensive transformation of the library and information 
service model in the context of universal digitalization. Digitalization of the library and information sphere 
is expressed in the emergence of new methods involving the use of innovative software tools as an alternative 
to the traditional approach. Through the implementation of digitalization initiatives, libraries are creating 
managed electronic environments with a wide range of digital library and information services. Software 
tools oriented towards the provision of these kinds of services include the creation of a user’s personal 
account on the library website. Today a personal account is an essential attribute of the websites of many 
national and university libraries, both local and foreign. The aim of the article is to analyze the possibilities 
of a personal account in terms of providing library and information services, including bibliographic ones, 
to remote library users. The article discusses ways of online registration and authorization in a personal 
account, its services available to users, as well as software tools to make the user’s work comfortable. Per-
sonal account is a tool for managing a set of connected services, which is constantly being improved and 
supplemented with new services. The range of services available to the user can vary, refl ecting the specifi cs 
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and size of the library. The features of the personal account are illustrated by examples from Russian and 
foreign libraries. The personal account has been successfully used to provide bibliographic services to sup-
port research and teaching activities. Based on the results of the analysis of the information in the personal 
account, libraries make decisions aimed at increasing loyalty, formation of individual off ers to improve the 
comfort of service for users. The personal account is predominantly used in university libraries, where it is 
a part of the integrated information and educational environment. Using the potential of the virtual working 
environment is an opportunity for libraries to fi nd their place in the digital world.

Key words: user’s personal account, library and information services, bibliographic services, virtual 
workspace organization, digital technology, digital library technology.
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Анонс

Коллекция журнала «Библиотековедение» 
в Национальной электронной библиотеке

В составе Национальной элек-
тронной библиотеки (НЭБ) создана 
коллекция, в которой собраны все вы-
пуски журнала «Библиотековедение», 
ведущего научного профессиональ-
ного периодического издания в сфере 
культуры, за 70 лет его существова-
ния — с 1952 г. по настоящее время. 

На сайте коллекции представле-
ны материалы по истории периоди-
ческого издания, сгруппированные в 
четыре раздела, соответствующие на-
званиям журнала в разные периоды 
времени: «Библиотеки СССР. Опыт 
работы» (1952—1966), «Библиотеки 
СССР» (1967—1972), «Советское биб-
лиотековедение» (1973—1992), «Биб-
лиотековедение» (с 1993 г.).

Доступ к чтению произведений 
регулируется Гражданским кодексом 
Российской Федерации: выпуски, ох-
раняемые авторским правом, доступ-
ны для чтения только в читальных 
залах библиотек, подключенных к 
Электронному читальному залу НЭБ. 
В свободном доступе находятся выпу-
ски журнала с 2009 г., права на кото-
рые принадлежат Российской государ-
ственной библиотеке. В перспективе 
планируется расширение перечня вы-
пусков, доступных для чтения в сво-
бодном доступе. 

В специальном разделе представ-
лены статьи о развитии журнала и биб-
лиотечного дела в целом, опублико-
ванные в открытом доступе.

https://bibliotekovedenie.rusneb.ru
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Реферат. Масштабные изменения в читательских практиках, связанные со взрывным распро-
странением экранной культуры, стали вызовом как для специалистов, столкнувшихся с оттоком 
читателей из библиотек и падением тиражей печатных изданий, так и для исследователей, которым 
необходимо осмыслить происходящие перемены в теоретической перспективе. Целью статьи явля-
ется определение возможных точек роста для междисциплинарных исследований феномена чтения.
Представлен обзор выступлений на IV Между-
народной научно-практической конференции 
«Homo legens в прошлом и настоящем», про-
шедшей 23—25 марта 2023 г. в Новосибирске и 
Нижнем Тагиле в очном и дистанционном фор-
матах. В мероприятии приняли участие иссле-
дователи, представляющие различные научные 
дисциплины (история культуры, книговедение, 
социология, филология, библиотековедение, 
искусствоведение, педагогика, психология), 
и специалисты, занятые обслуживанием чита-
телей и популяризацией чтения.
Метод тематического анализа позволил выде-
лить пять тенденций изучения чтения и чита-
тельских практик: 1) использование присущих 
различным социогуманитарным дисциплинам 
теоретических подходов, которые применимы 
для осмысления читательской деятельности; 
2) изучение исторических аспектов чтения; 
3) исследования, формируемые представите-
лями современного социогуманитарного зна-
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ния, которые изучают феномен чтения с ориентацией на использование полученных результатов в 
профессиональных практиках; 4) преобразования, вырабатываемые библиотекарями и педагогами, 
которые для продвижения чтения реализуют различные социокультурные проекты; 5) развитие 
науки на стыке искусствоведения, литературоведения, культурологии и музейных практик. Чте-
ние является важнейшей практикой, обеспечивающей получение массовой аудиторией социально 
значимой информации, поэтому научный форум, объединивший специалистов, связанных с изуче-
нием человека читающего, должен служить не только демонстрации уже достигнутых научных и 
практических результатов, но и формированию перспектив дальнейших исследований чтения как 
сложного междисциплинарного феномена.
Данный обзор полезен как исследователям, так и практикам, работающим в сфере книжного и биб-
лиотечного дела, для привлечения читателей.

Ключевые слова: читатель, чтение, читательские практики, социогуманитарное знание, книго-
ведение, библиотековедение, продвижение чтения, человек читающий, ГПНТБ СО РАН.
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Человек читающий: новое знание

23—25 марта 2023 г. в Новосибирске и 
Нижнем Тагиле в очном и дистанционном фор-
матах прошла IV Международная научно-прак-
тическая конференция «Homo legens в прошлом 
и настоящем». Масштабный научный форум 
был организован Государственной публичной 
научно-технической библиотекой Сибирского 
отделения Российской академии наук (ГПНТБ 
СО РАН), Нижнетагильским государственным 
социально-педагогическим институтом (фи-
лиалом) Российского государственного про-
фессионально-педагогического университета 
(филиалом РГППУ в Нижнем Тагиле), Россий-
ской библиотечной ассоциацией и новосибир-
ским региональным отделением Федерации 
женщин с университетским образованием. Три 
предшествующие конференции, проходившие 
в Нижнем Тагиле в 2007, 2009 и 2011 гг., сфор-
мировали круг авторов и тем для обсуждения, 
но в силу разных причин продолжения не полу-
чили [1]. 

В 2023 г. не только изменился статус на-
учного мероприятия (с всероссийского на меж-
дународный), но и значительно расширилась 
его география. В конференции приняли уча-
стие специалисты из Барнаула, Бийска, Екате-
ринбурга, Калининграда, Кемерово, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Томска, Ханты-Мансийска, 
Южно-Сахалинска, Якутска и других городов 
России. Выступили представители учреждений 
культуры и образования из иностранных госу-
дарств: Армении, Казахстана, Китая, Сирии, 
Таджикистана, Узбекистана и Шри-Ланки.

Работало пять секций:
 • «Человек читающий: исторические 

аспекты изучения»;
 • «Человек читающий в современном 

мире: статус, приоритеты, формы поддержки и 
методы исследования»;

 • «Человек читающий и человек пишущий: 
возможности духовной коммуникации»;

 • «Читатель и книга в пространстве биб-
лиотеки»;

 • «Книга в социальных коммуникациях» 
(новая секция).

Значительно увеличилось количество со-
бытий. Кроме традиционных выставок и пре-
зентаций, были организованы круглые столы 
«Контакт современного российского прозаика 
и читателя: что ему мешает?» и «Национальное 
чтение: как связать воедино российские журна-
лы, библиотеки, издателей, писателей и чита-
телей», проведены общественные слушания по 
проблемам книги и чтения «Человек читаю-
щий: глобальные вызовы и личные истории».

В последние годы публикуется большое 
количество научных работ, посвященных 
чтению. Возросший интерес к исследованию 
данной проблематики связан, на наш взгляд, 
прежде всего с ускорившимися переменами 
в читательских практиках, основанными на пе-
реходе от печатной к экранной культуре. Циф-
ровая медиареволюция [2, с. 19—21], с одной 
стороны, заставляет практиков (библиотеч-
ных работников, издателей, владельцев книго-
торговых предприятий и т. д.) адаптироваться 
к изменяющемуся социокультурному контек-
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сту, а с другой —подталкивает исследователей 
к осмыслению происходящих перемен. 

Отметим, что феномен чтения может быть 
комплексно проанализирован только в пер-
спективе использования методов и подходов 
различных дисциплин. Важность проведения 
IV Международной научно-
практической конференции 
«Homo legens в прошлом и 
настоящем» связана с тем, 
что в ее рамках удалось объ-
единить усилия специали-
стов из различных областей 
социогуманитарного знания. 
Междисциплинарный подход 
способен внести существен-
ный вклад в изучение этой 
проблематики.

Цель статьи — с помо-
щью метода тематического 
анализа провести обзор до-
кладов, прозвучавших на 
конференции, продемонстри-
ровать результаты научных 
работ и выявить перспективы 
дальнейших исследований в 
области изучения человека 
читающего (подобный прием 
применили У. Грабе и Ф.Л. Столлер в моно-
графии «Обучение и исследование чтения», 
выделив из огромного массива исследований 
основные блоки тем и проанализировав их [3, 
p. XII—XIX]).

Теоретические аспекты изучения 
читателя и чтения

Такое широкое направление исследова-
ний, как изучение читателя и чтения, требует 
теоретической рефлексии, четкого определе-
ния методологических подходов и привлече-
ния ресурсов целого ряда социогуманитарных 
дисциплин. Чтение может быть рассмотрено 
при помощи инструментария социологии, линг-
вистики, антропологии, культурологии и др. 
В этой связи упоминания заслуживают те до-
клады, которые так или иначе затрагивали тео-
ретические аспекты читателеведения. Именно 
они могут быть отнесены к первой тенденции 
в изучении чтения и читательских практик — 
использованию теоретических подходов для ос-
мысления читательской деятельности.

Профессор кафедры библиотековедения и 
теории чтения Санкт-Петербургского государ-

ственного института культуры В.А. Бородина 
представила теоретико-методологическое обо-
снование «человека читающего» — сущностного 
явления в истории человечества в интеграции 
контента, контекста, констант читательской 
социализации. В докладе было отмечено, что 

читателеведение пребывает 
в состоянии нарастающего 
«хаоса» и «необходимы иные 
методологические ориентиры 
на основе интеграции разных 
подходов (антропологическо-
го, палеографического, куль-
турно-исторического, семио-
тического, психологического, 
когнитивного, психолингви-
стического, герменевтическо-
го, деятельностного, акмеоло-
гического, синергетического и 
др.), что позволит представить 
человека читающего в каждом 
периоде истории целостно и 
сравнивать развитие по од-
ним критериям» [4, с. 143]. По 
мнению В.А. Бородиной, это 
даст возможность облегчить 
конструктивное управление 
читательской социализацией и 

самим чтением, являющимся фундаментом жиз-
ни общества и личности в настоящем и будущем. 

Декан факультета исторических и поли-
тических наук Национального исследователь-
ского Томского государственного универси-
тета (ТГУ) Ж.А. Рожнёва и доцент факуль-
тета исторических и политических наук ТГУ 
Е.А. Осташова на основе анализа полуструк-
турированных интервью с представителями 
академического сообщества с использованием 
методологии французского социолога П. Бур-
дьё [5] и методики исследования социальных 
практик, предложенной российскими учеными 
В.В. Волковым и О.В. Хархординым [6], рас-
смотрели трансформацию практик чтения под 
влиянием цифровизации. Авторы отметили, 
что читательские практики претерпевают из-
менения, связанные со способом фиксации и 
распространения информации. Хотя в лите-
ратуре экранное чтение противопоставляется 
чтению традиционному, изменение снаряжения 
для чтения и носителей информации не приво-
дит к изменению навыков, необходимых для 
осуществления чтения (анализ, интерпретация, 
реферирование и др.). Результаты проведенно-
го исследования свидетельствуют, что даже по-

Обложка издания [4]
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коленческая ротация не приводит к изменению 
читательских практик. 

В целом участники конференции ратовали 
за междисциплинарный синтез и использова-
ние методологических подходов различных 
наук, эвристический потенциал которых приме-
ним для изучения тех проблем, которые встают 
при исследовании читателя и чтения.

Исторические аспекты изучения 
человека читающего

В изучении читателя и чтения вторая тен-
денция формируется усилиями специалистов, 
изучающих человека читающего в исторической 
ретроспективе. В прозвучавших на конферен-
ции докладах были затронуты темы:

 • читательские и издательские практи-
ки (санкт-петербургского издателя-редактора 
В.В. Битнера и издателей периодической печати 
Западной Сибири во второй половине XIX — 
начале ХХ в.);

 • библиотечное строительство в России 
(Барнаул, Томск, Южный и Средний Урал), 
а также в Сирии;

 • методики обучения чтению в разные 
исторические периоды (от рубежа XIV—XV вв. 
до позднесоветского периода). 

Подробнее представим наиболее востребо-
ванную проблематику — читательские практи-
ки. Традиционно специалисты изучают личные 
библиотеки и круг чтения своих героев. На кон-
ференции прозвучали доклады на следующие 
темы:

 • круг чтения сибирских старообрядцев 
на примере сборника XVIII в.;

 • чтение как элемент культуры сибирского 
купечества в конце XVIII—XIX в.;

 • народные чтения в Вятской губернии 
в начале ХХ в. как способ формирования чита-
тельских интересов в провинции;

 • особенности практик «советского чте-
ния» в 1930-е гг.;

 • роль владельческих вкладок и вложений 
в системе личной библиотеки представителя 
научной интеллигенции;

 • дневник советской провинциалки сере-
дины XX в. как источник для изучения круга 
чтения в эпоху позднего социализма.

Доцент Европейского университета 
в Санкт-Петербурге Ю.А. Сафронова при из-
учении читательских сообществ 1870-х гг. [7; 
8] работала с документами из Российского го-
сударственного исторического архива, исполь-

зование которых на первый взгляд может по-
казаться неочевидным. Исследователем были 
проанализированы ежегодные отчеты ректо-
ров и обзоры духовных учебных заведений, 
готовившиеся ревизорами Учебного комитета 
Синода, в которых публиковались сочинения 
воспитанников. В них было зафиксировано зна-
комство авторов с «прогрессивными» идеями, 
беспокоившее проверяющих. В фокусе внима-
ния Ю.А. Сафроновой — не столько факт чте-
ния того или другого материалистического со-
чинения, сколько столкновение двух взглядов 
на мир: религиозного и научного. Это вынуж-
дало юных авторов либо искать баланс между 
различными взглядами, либо прямо отвергать 
догматы церкви или положения позитивной 
науки. 

Изучение современных читателей 
в гуманитарных науках

Третья тенденция в исследованиях имеет 
практико-ориентированный характер, исходя из 
предмета изысканий — современного читателя. 
Он привлекает внимание как ученых (социоло-
гов, философов, филологов, библиотековедов 
и т. д.), так и практиков книжного и библио-
течного дела. Научные работы направлены на 
решение прикладных задач как в библиотечном 
деле, так и в сфере образования. 

Результаты всероссийского исследова-
ния читателей библиотек, проведенного Рос-
сийской национальной библиотекой (РНБ) 
в 2021 г., представленные в докладе заведу-
ющей Центром чтения РНБ В.В. Ялышевой, 
выявили, что различными читательскими груп-
пами востребованы именно базовые инфор-
мационно-библиотечные услуги. Эти выводы 
позволяют скорректировать деятельность, осу-
ществляемую библиотекарями-практиками, 
перераспределить ресурсы по комплектованию, 
оптимизировать процесс повышения квалифи-
кации специалистами и т. д.

Директор Фундаментальной библиотеки 
Тамбовского государственного университета 
им. Г.Р. Державина Н.А. Стефановская и за-
ведующая отделом обслуживания подростков 
Тамбовской областной детской библиотеки 
И.А. Климанова представили исследование ре-
ального и виртуального пространства детской 
библиотеки, по результатам которого намечены 
перспективные направления реорганизации 
библиотечных пространств как в офлайн-, так 
и в онлайн-формате (сайт, страницы библио-

БВ
228



Книга — Чтение — Читатель Библиотековедение. 2023. Т. 72, № 3

Козлов С.В., Морева О.В. Человек читающий в зеркале социогуманитарного знания XXI века (с. 225—233)

теки в социальных сетях). Для оптимизации 
документно-ресурсной базы Челябинской об-
ластной универсальной научной библиотеки 
(ЧОУНБ) было проведено исследование ин-
формационных потребностей пользователей, 
представленное в докладе заведующей отде-
лом научно-исследовательской и методиче-
ской работы ГПНТБ СО РАН Е.Б. Артемьевой 
и заведующей отделом обслуживания ЧОУНБ 
Г.А. Шарпиловой.

С докладами выступили специалисты 
ГПНТБ СО РАН. Т.В. Бахтеева, Г.М. Вихрева и 
О.П. Федотова провели анализ неудовлетворен-
ных запросов читателей. Изучая особенности 
пользовательского интереса к научным моно-
графиям, Н.И. Подкорытова и М.Ч. Куулар 
сделали выводы о цитируемости этих изданий 
(по материалам платформы eLibrary.ru) и их 
востребованности у читателей ГПНТБ СО РАН. 

Социокультурные практики 
по продвижению чтения

Четвертая тенденция связана с деятель-
ностью библиотек и учебных заведений, высту-
пающих инициаторами социокультурных про-
ектов по продвижению чтения. Библиотечное и 
педагогическое сообщества, сталкиваясь с про-
цессами цифровизации и их влиянием на чита-
тельские практики, особенно остро ощущают 
необходимость адаптации к существующим вы-
зовам и ответственность за воспитание нового 
поколения читателей. Президент национальной 
секции Шри-Ланки при Международном сове-
те по детской книге Д. Кулатунга в пленарном 
докладе использовал понятие «ответственные 
граждане», подразумевая активность отдель-
ных людей и институтов, участвующих в про-
движении читательской культуры.

Прозвучавшие доклады были посвящены 
не только таким традиционным библиотеч-
ным практикам, как виртуальные и книжные 
выставки, реклама электронных ресурсов, 
книжные клубы, но и инновационным проек-
там: «Мастер-полка» (приобщение к чтению 
как способ развития потенциала школьников); 
«Очей очарованье» (актуализация чтения рус-
ской классической литературы в иноязычной 
среде); издание книг, предназначенных семей-
ной аудитории; создание школьного литератур-
ного волонтерского отряда. 

Библиотекари из Китая говорили про осо-
бую заботу о молодежной аудитории и несо-
вершеннолетних читателях. Профессор Тянь-

цзиньского научно-технического университета, 
профессор Института гуманитарных и социаль-
ных исследований Педагогического универ-
ситета Шэньси Шу Вэй выступил с докладом 
«Культура чтения молодежи в современном 
Китае», напомнив о многовековой китайской 
книжной культуре и отметив современных ав-
торов, которые, продолжая ее традиции, созда-
ют произведения в стиле научной фантастики. 
В частности, речь шла о популярном романе Лю 
Цысиня «Задача трех тел», который с 2017 г. 
ежегодно переиздается в России. По мнению 
исследователей научной фантастики, она имеет 
большой образовательный потенциал [9]. 

Урбанисты отмечают, что вовлечение 
наиболее активной части сообщества в со-
вместную творческую деятельность — залог 
успешной реализации социокультурных про-
ектов [10, с. 103, 108]. Это подтверждается и 
библиотечными программами по продвижению 
чтения. Положительный опыт совместной ра-
боты органов государственной власти, книго-
издательского и библиотечного сообществ по 
вовлечению жителей Сибири [11, с. 34—35] 
и Дальнего Востока был представлен заведу-
ющей лабораторией книговедения ГПНТБ СО 
РАН О.Н. Альшевской (по материалам про-
екта «Культурная карта России. Литература. 
Чтение» и Всероссийского конкурса «Самый 
читающий регион»). 

Читатель и книга 
в эстетическом пространстве

Большой тематический блок, представлен-
ный преимущественно на секции «Художник и 
книга», отражал пятую тенденцию в изучении 
читателя и чтения и затрагивал искусство-
ведческие, культуроведческие и литературовед-
ческие аспекты бытования книги в социокуль-
турном пространстве. Привлечение искусство-
ведческого инструментария дает возможность 
рассматривать книгу не только как артефакт, 
но и как полноценный арт-объект.

Член-корреспондент Российской академии 
художеств, заслуженный художник Российской 
Федерации В.В. Зуев поделился уникальным 
опытом иллюстрирования книги Итало Каль-
вино «Невидимые города», представил свою 
работу над идеей и концепцией графической се-
рии, а также раскрыл особенности создания ил-
люстрации в технике гравюры на металле. «Не-
видимые города» — одна из основополагающих 
книг постмодернистской литературы, в которой 
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автор превращает реальное путешествие Марко 
Поло по Китаю в странствия по воображаемому 
миру, похожему на современные мегаполисы. 
Неординарное, во многом экспериментатор-
ское, не подчиняющееся традиционным лите-
ратурным формам произведение потребовало 
от иллюстратора столь же неординарного под-
хода. В дни работы конференции в Нижнем Та-
гиле была организована персональная выставка 
В.В. Зуева, на которой экспонировалась серия 
иллюстраций к книге «Невидимые города». 

Старший научный сотрудник Нижнета-
гильского музея изобразительных искусств 
Е.А. Устинова посвятила свой доклад осмыс-
лению опыта работы выставок книжной гра-
фики в художественном музее и формам ме-
роприятий по популяризации произведений 
русской классической литературы. В частности, 
анализируя выставку Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств «Года идут, но Пуш-
кин остается» (2023), исследователь отметил, 
что, кроме экспонирования графики как вида 
изобразительного искусства, в ходе выставки 
решалась и задача формирования интереса к 
литературному произведению. Посетители мог-
ли увидеть графические работы, на которых 
изображены пушкинские места, иллюстрации к 
роману в стихах «Евгений Онегин», к трагедии 
«Борис Годунов». Знакомству с иллюстратив-
ным материалом, просмотру фрагментов экра-
низаций и сценических интерпретаций про-
изведений предшествовали беседы о жизни и 
творчестве писателя, судьбе его наследия. 

Рассматривая формирование канониче-
ского корпуса текстов А.А. Фета, устойчиво 
входящих в школьную программу, доцент ка-
федры художественного образования филиала 
РГППУ в Нижнем Тагиле А.Н. Садриева пока-
зала, как происходило введение стихотворений 
А.А. Фета в круг детского чтения. Процесс этот 
начался в середине XIX в., когда стихотворения 
поэта вошли в школьные хрестоматии благода-
ря их высоким эстетическим и художественным 
достоинствам. Во второй половине XIX в. на 
смену художественно-эстетическому принципу 
отбора стихотворений приходит педагогиче-
ский — воспитание любви к родной природе, 
к родине. В советской школе, несмотря на 
смену идеологических доминант и формиро-
вание нового литературного канона, А.А. Фет 
остался почти в прежнем качестве — певца 
родной природы. Своеобразную «визуальную 
поддержку» в этом оказала детская книжная 
иллюстрация.

Человек читающий: точки роста

IV Международная научно-практическая 
конференция «Homo legens в прошлом и на-
стоящем» собрала представителей разных на-
учных дисциплин, а также практиков (библи-
отекарей, издателей, художников-иллюстра-
торов). Представленные доклады очертили 
широкий спектр проблем (от теоретических, 
исторических, социологических, педагогических 
до прикладных и функциональных), связанных с 
чтением во всем его многообразии. Проведение 
подобных мероприятий нередко предшествует 
масштабным издательским проектам. Напри-
мер, по результатам конференции «Читающая 
Россия. Места и способы чтения, 1760—1930» 
(Reading Russia. Places and Manners of Reading, 
1760—1930), на которой исследователи из раз-
ных стран обсуждали тему чтения в России, был 
издан сборник статей [12]. По результатам се-
минара «К истории чтения в России» (Towards 
a History of Reading in Russia) возник проект по 
изданию трехтомника, чтобы впервые предста-
вить историю чтения в России, предназначен-
ную не только для русистов, но и для ученых, 
интересующихся историей чтения и историей 
книжной культуры в Европе [13, р. 13].

Подводя итоги конференции, отметим, что 
представленные разнообразные и достаточно 
разнородные доклады объединяла фигура чи-
тателя, который и придает смысл текстам, вне 
зависимости от форм их фиксации. Чтение яв-
ляется одной из важнейших практик, обеспечи-
вающей интериоризацию социально значимой 
информации. Изменение медиума влияет и на 
характер чтения, и на то, каким образом усваи-
вается прочитанное. Понимание происходящих 
в медиасреде изменений может оказать суще-
ственную помощь в организации профессио-
нальных практик в библиотечной, просветитель-
ной и педагогической деятельности, поскольку 
именно читатель является конечным звеном как 
в книжной, так и в интернет-коммуникации.

Особенностью российского книговедения 
является то, что читатель и чтение оказываются 
практически исключены из предметного поля 
исследований. Безусловно, изучение чтения как 
явления и процесса [14] должно осуществляться 
в контексте исследований развития культуры, 
которая, если использовать подход К. Гирца, 
представляет собой «исторически передаваемую 
систему значений, воплощенных в символах; си-
стему унаследованных представлений, выражен-
ных в символических формах, посредством кото-
рых люди передают, сохраняют, развивают свое 
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знание о жизни и отношение к ней» [15, с. 106]. 
Исследовательский фокус на читателе, чтении и 
читательских практиках будет способствовать 
усилению связей книговедения и библиотеко-
ведения с другими социогуманитарными дисци-
плинами, изучающими культуру. Согласимся с 
Д.А. Эльяшевичем и В.А. Мутьевым, что читатель 
и чтение являются ключевыми фигурами совре-
менного книговедения [16, с. 12]. В этой связи 
масштабное междисциплинарное исследование 
истории читателя и чтения в России может высту-
пить важнейшим коллективным мегапроектом, 
«призванным обновить и переосмыслить книго-
ведение, вдохнуть в него новую жизнь» [17, с. 48]. 

Площадкой для обсуждения данной темы, 
демонстрации достигнутых результатов иссле-
дований может стать V Международная науч-
но-практическая конференция «Homo legens в 
прошлом и настоящем», решение о проведении 
которой было принято организаторами. 
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Abstract. The far reaching changes in reading practices associated with the explosive spread of screen 
culture have become a challenge both for specialists faced with the outfl ow of readers from libraries and 
the decline of in print circulation, and for researchers who need to conceptualize these changes from 
a theoretical perspective. The aim of the article is to identify possible points of growth for interdisciplinary 
research into the phenomenon of reading.
The presentations at the 4th International Scholarly and Practice Conference “Homo legens in the past and 
present”, held on 23—25 March 2023 in Novosibirsk and Nizhny Tagil in inperson and remote formats, 
are reviewed. The event was attended by scholars representing various academic disciplines (cultural his-
tory, book studies, sociology, philology, library science, art studies, pedagogy, psychology) and specialists 
engaged in serving readers and popularizing reading.
The method of thematic analysis allowed to identify fi ve trends in studying of reading and reading prac-
tices: 1) the use of theoretical approaches inherent in various socio-humanitarian disciplines, which are 
applicable to the understanding of reading activity; 2) the study of historical aspects of reading; 3) studies 
formed by representatives of contemporary socio-humanitarian knowledge, who study the phenomenon 
of reading with the orientation on the use their fi ndings in professional practices; 4) transformations 
produced by librarians and educators who implement various socio-cultural projects to promote reading; 
5) the development of science at the intersection of art studies, literary studies, cultural studies and museum 
practices. Since the reading is the most important practice that provides the mass audience with socially 
meaningful information, the authors believe that the scholarly forum, which brought together specialists 
related to the study of the Reading Man, should serve not only to demonstrate the already achieved schol-
arly and practice-based results, but also to form the prospects for further research on reading as a complex 
interdisciplinary phenomenon. 
This review may be helpful both to scholars and practitioners to working in the fi eld of book and library 
science to engage readers.

Key words: reader, reading, reading practices, socio-humanitarian knowledge, book science, library sci-
ence, reading promotion, Man Reading, SPSTL SB RAS.

Citation: Kozlov S.V., Moreva O.V. The Reading Man in the Mirror of 21st Century Socio-Humanitarian 
Knowledge, Bibliotekovedenie [Russian Journal of Library Science], 2023, vol. 72, no. 3, pp. 225—233. DOI: 
10.25281/0869-608X-2022-72-3-225-233.

Acknowledgements. This article was prepared according to the research work plan of the State Public 
Scientifi c and Technological Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences within 
the scientifi c project No. 122041100088-9 “Transformation of Book Culture in Social Communications 
of the 19th—21st Centuries”.

Book — Reading — ReaderBibliotekovedenie, 2023, vol. 72, no. 3

232

БВ



Kozlov S.V., Moreva O.V. The Reading Man in the Mirror of 21st Century... (pp. 225—233)

References

1. Ryzhkova O.V. Homo Legens in the Past and Nowa-

days, Bibliotekovedenie [Russian Journal of Lib-

rary Science], 2011, no. 4, pp. 126—128. DOI: 

10.25281/0869-608X-2011-0-4-126-128 (in Russ.).

2. Lizunova I.V., Pavlenko S.V. The Book Transforma-

tions in the Context of Media Revolutions, Biblios-
fera [Bibliosphere], 2020, no. 1, pp. 12—23. DOI: 

10.20913/1815-3186-2020-1-12-23 (in Russ.).

3. Grabe W., Stoller F.L. Teaching and Researching Rea-
ding. 2nd ed. Harlow, England, New York, Longman/

Pearson Publ., 2011, XIX, 324 p.

4. Borodina V.A. A Person Reading in the System of 

Content, Context, Constant, Homo legens v proshlom 
i nastoyashchem: sbornik materialov IV Mezhdunarod-
noi nauchno-prakticheskoi konferentsii, 23—25 marta 
2023 g. [Homo Legens in the Past and Present: col-

lected materials of the 4th International Scientifi c 

and Practical Conference, March 23—25, 2023]. 

Novosibirsk, Nizhny Tagil, Yekaterinburg, 2023, 

pp. 142—145 (in Russ.).

5. Bourdieu P. Prakticheskii smysl [Practical Sense]. 

St. Petersburg, Aleteiya Publ., Moscow, Institut 

Ehksperimental’noi Sotsiologii Publ., 2001, 562 p.

6. Volkov V.V., Kharkhordin O.V. Teoriya praktik 

[Theory of Practices]. St. Petersburg, Izdatel’stvo 

Evropeiskogo Universiteta v Sankt-Peterburge Publ., 

2008, 297 p.

7. Safronova Yu.A. Involvement in the Political: Revo-

lutionary Populism of the 1870s as a Community 

of Readers, Vestnik Permskogo universiteta. Istoriya 

[Perm University Herald. History], 2018, no. 2 (41), 

pp. 65—74. DOI: 10.17072/2219-3111-2018-2-65-

74 (in Russ.).

8. Safronova Yu. А Reading Journal of a “Real Per-

son”: The Reading Practices of the 1870s Gen-

eration, Novoe literaturnoe obozrenie [New Liter-

ary Review], 2022, no. 5 (177), pp. 58—71. DOI: 

10.53953/08696365_2022_177_5_58 (in Russ.).

9. Balakireva T.A. Educational Techniques of Sci-

ence-Fiction on the Example of Liu Cixin’s Novel 

“The Three-Body Problem”, Kul’tura i tekhnologii: 

ehlektronnyi zhurnal [Culture and Technology: 

electronic journal], 2022, vol. 7, issue 1, pp. 25—

32. DOI: 10.17586/2587-800X-2022-7-1-25-32 

(in Russ.).

10. Merkul’eva A.V. Specifi cs of Cultural and Leisure 

Activities Organization in Urban Local Environ-

ment, Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo 
instituta kul’tury [Bulletin of Saint Petersburg State 

University of Culture], 2019, no. 2 (39), pp. 103—

110. DOI: 10.30725/2619-0303-2019-2-103-110 

(in Russ.).

11. Lizunova I.V., Alshevskaya O.N., Moreva O.V. 

Reading Region: Eff ective Solutions in Promotion 

of Books and Reading, Bibliotekovedenie [Russian 

Journal of Library Science], 2023, vol. 72, no. 1, 

pp. 29—39. DOI: 10.25281/0869-608X-2023-72-

1-29-39 (in Russ.).

12. Rebecchini D., Vassena R. (eds.) Reading in Russia. 
Practices of Reading and Literary Communication, 
1760—1930. Milano, Di/segni Publ., 2014, 282 p. 

DOI: 10.13130/disegni/8292.

13. Rebecchini D., Vassena R. Introduction, Reading 
Russia. A History of Reading in Modern Russia. Mi-

lano, Ledizioni Publ., 2020, vol. 1, pp. 13—42. DOI: 

10.4000/books.ledizioni.12681.

14. Melent’eva Yu.P. Russian Reading as a Part of Na-

tional Culture, Bibliografi ya i knigovedenie [Bibliog-

raphy and Bibliology], 2022, no. 5—6 (442—443), 

pp. 119—124. DOI: 10.25281/2411-2305-2022-5-

6-119-124 (in Russ.).

15. Geertz C. The Interpretation of Cultures. Moscow, 

ROSSPEHN Publ., 2004, 557 p. (in Russ.).

16. Elyashevich D.A., Mutyev V.A. Master’s Textbook 

on Book Studies: Basic Problems and Prospects of 

Training, Bibliosfera [Bibliosphere], 2022, no. 3, 

pp. 5—16. DOI: 10.20913/1815-3186-2022-3-5-16 

(in Russ.).

17. Elyashevich D.A., Mutyev V.A. New Book Science: 

A Look into the Future, Bibliosfera [Bibliosphere], 

2021, no. 1, pp. 43—53. DOI: 10.20913/1815-3186-

2021-1-43-53 (in Russ.).

Bibliotekovedenie, 2023, vol. 72, no. 3Book — Reading — Reader БВ
233



Книга — Чтение — ЧитательБиблиотековедение. 2023. Т. 72, № 3

Анонс

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Экслибрисы как информационный ресурс 

для изучения книжной культуры»

15—17 ноября 2023 г. 

Организаторы: Международный союз книголюбов, Российская государственная биб-
лиотека и государственный музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас» при участии 
Государственной публичной исторической библиотеки России, отдела фондов Государствен-
ного музея А.С. Пушкина, архивов и музея Института мировой литературы им. А.М. Горько-
го РАН, музея Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана.

Тематика конференции: 

• Роль экслибрисов и книжных знаков в изучении и реконструкции книжных собраний;

• Создатели и владельцы экслибрисов;

• Экслибрисы как объект и как источник исследований;
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Григорий Александрович 
Пушкин — сотрудник 
Государственной библиотеки СССР 
им. В.И. Ленина

Реферат. На основе неизвестных материалов отдела рукописей и архива Российской государственной 
библиотеки (РГБ) реконструирована биография полковника Григория Александровича Пушкина 
(1868—1940), внука А.С. Пушкина. Рассказано о его службе в императорской и Красной армии, семье 
и сложном материальном положении после 1917 года. Показано, какими бюрократическими слож-
ностями сопровождалось назначение ему персональной пенсии в 1923 г. и последующая помощь. 
Особое внимание уделено решению квартирного вопроса, получению жилья в Москве. 
Впервые полностью опубликованы письма Г.А. Пушкина Г.П. Георгиевскому (1919), В.Д. Бонч-
Бруевичу (1933) и П.С. Попову (1933), Ю.Н. Пушкиной В.С. Нечаевой (1936) и В.Д. Бонч-Бруевича 
Г.А. Пушкину (1933), хранящиеся в отделе рукописей РГБ.
На основе личного дела детально выяснена история устройства Г.А. Пушкина на работу в Государ-
ственную библиотеку СССР им. В.И. Ленина. В 1936—1938 гг. с ним заключались временные трудо-
вые договоры, а на постоянной должности он находился только с января 1939 по январь 1940 года.
Биография Г.А. Пушкина анализируется в контексте социальной истории русского дворянства по-
сле 1917 г., его адаптации к советской действительности. Сделан вывод о том, что официальные 
гонения на бывшую элиту способствовали по-
явлению в Государственной библиотеке СССР 
им. В.И. Ленина сотрудников с обширными 
знаниями, владением иностранными языками, 
организаторским опытом. Они повлияли на 
развитие библиотеки как научного центра.

Ключевые слова: Г.А. Пушкин, русское дво-
рянство, Государственная библиотека СССР 
им. В.И. Ленина, В.Д. Бонч-Бруевич, потомки 
А.С. Пушкина, эпистолярные источники, со-
циальная адаптация.

Для цитирования: Наумов О.Н. Григорий 
Александрович Пушкин — сотрудник Госу-
дарственной библиотеки СССР им. В.И. Ле-
нина // Библиотековедение. 2023. Т. 72, № 3. 
С. 235—249. DOI: 10.25281/0869-608X-2023-
72-3-235-249.
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Пушкины вне закона

Идеология Советского государства, опи-
раясь на учение о диктатуре пролетариата, тре-
бовала подавлять любое сопротивление свер-
гнутых классов и перевоспитывать их самым 
решительным образом, поэтому все дворяне в 
СССР считались врагами трудового народа вне 
зависимости от пола, возраста и рода занятий, 
а в общественной иерархии занимали низшее 
место, официально преследовались и были ли-
шены многих прав. У бывшей элиты имелось 
только два способа адаптации к изменившейся 
реальности: остаться в Советской России и пой-
ти на компромисс с властью, приспосабливаясь 
к новым социальным, политическим, экономи-
ческим и культурным тенденциям, или поки-
нуть страну, отправившись в эмиграцию [1; 2].

Дворяне Пушкины также попали в катего-
рию «классовых врагов» и испытали на себе всю 
строгость карающей социальной политики [3].

Особенно тяжело им пришлось в первые по-
стреволюционные годы, когда официально 
сформулированное отношение к личности 
и творчеству А.С. Пушкина отсутствовало и 
оставалось неясным, в какой степени имя поэта 
можно использовать в идеологической борьбе.

Превратности судеб дворянства при со-
ветской власти отразил жизненный путь Григо-
рия Александровича Пушкина, единственного 
внука гения, оставшегося в СССР [о нем см.: 4, 
с. 311—328; 5, с. 239—249; 6, с. 327—328].

Офицер Пушкин

Г.А. Пушкин родился 15 сентября 1868 г. 
в Вильне [метрическое свидетельство см.: 7, 
л. 32], где при виленском генерал-губернато-
ре исправлял должность члена в Комиссии по 
крестьянским делам его отец, в дальнейшем 
генерал-лейтенант Александр Александрович 
Пушкин (1833—1914) (рис. 1). Сначала внук 
поэта учился в Пажеском корпусе, но в сентябре 
1880 г., «по настоянию родных и лицейско-
го начальства… в память деда» [8, л. 6]1 был 
переведен в Императорский Александровский 
лицей. Как вспоминал один из однокурсников, 
«маленького, курчавого, коренастого Григория 
Пушкина за его замечательную силу прозвали 
в лицее пудофунтом. Все любили его веселую 
шутливость, добрый нрав и прекрасную душу» 
[9, с. 45].

Внук поэта окончил лицей с чином IX клас-
са (титулярный советник), но от гражданской 
службы отказался и 6 ноября 1889 г. поступил 
для отбывания воинской повинности на пра-
вах вольноопределяющегося в лейб-гвардии 
2-й стрелковый батальон, квартировавший в 
Царском Селе. Через полгода — 6 мая 1890 г. — 
Г.А. Пушкин стал младшим унтер-офицером, 
25 июня 1891 г. по экзамену, сданному в Пер-
вом Павловском военном училище, был пере-
именован в подпрапорщики, а через несколько 
дней, 5 августа, произведен в подпоручики «как 
вполне достойный в нравственном отношении и 
по строевой подготовке» [10, л. 343]. Вершиной 
его карьеры стал чин полковника, получен-
ный 6 декабря 1910 года. Служил внук поэта 
в 92-м пехотном Печорском полку, стоявшем 
в Нарве, а с 30 сентября 1914 г. командовал 
91-м пехотным Двинским полком. Во время 
Первой мировой войны показал себя храбрым 
офицером, находился во многих сражениях, 
за боевые заслуги пожалован мечами к ордену 
Святой Анны 2-й степени (19 декабря 1914 г.), 

Рис. 1. Александр Александрович Пушкин. 
Фотография. Автор неизвестен. 1900-е гг. Москва. 

Государственный музей А.С. Пушкина. 
ГМП КП-17312. Источник: https://goskatalog.ru/

portal/#/collections?id=16309110 
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орденами Святого Владимира 4-й степени с ме-
чами и бантом (9 января 1915 г.) и 3-й степени 
с мечами (5 марта 1915 г.) (рис. 2). В боевой 
аттестации отмечались его личное мужество и 
знание военного дела [11, л. 11]. 

В октябре 1915 г. Г.А. Пушкин получил 
тяжелое ранение в голову [11, л. 9], поэтому 
11 января 1916 г. оставил полк и оказался в ре-
зерве чинов при штабе Петроградского военно-
го округа. После выздоровления, с 22 октября 
того же года (по другим сведениями — с дека-
бря [8, л. 7]), он был назначен помощником 
начальника 11-й пехотной запасной бригады 
в Москве, 27 ноября 1917 г. уволен в отставку 
по болезни и как достигший возраста 49 лет.

Материалы личного дела из архива РГБ 
дают уникальную возможность уточнить хро-
нологию службы Г.А. Пушкина в советский пе-
риод, которая описана в литературе искаженно 
и неполно. Как следует из собственноручно за-
полненного личного листка по учету кадров, 
1 апреля 1918 г. внук поэта поступил делопро-
изводителем в Центральную коллегию по делам 
пленных и беженцев, с октября того же года до 
июня 1919 г. занимал аналогичную должность в 
Московском областном эвакуационном пункте 
военно-медицинского ведомства [8, л. 1 об., 
7—7 об.]. 

В советской историографии утверждалось, 
что «после Октябрьской революции 1917 года 
Григорий Александрович Пушкин без колеба-
ний переходит на сторону восставшего трудо-
вого народа. Явившись в солдатский комитет, 
он попросил использовать его военные знания 
в интересах революции» [12, с. 100]. Однако это 
не совсем так. Из публикуемого ниже письма 
к хранителю отдела рукописей и славянских 
старопечатных книг Государственного Румян-
цевского музея Г.П. Георгиевскому следует, что 
отправка на фронт стала для внука поэта пол-
ной неожиданностью [13, л. 1].

Таким же мифом является и то, что он слу-
жил под командованием К.Е. Ворошилова [12, 
с. 100]. Подобное утверждение потребовалось 
для того, чтобы доказать лояльность дворянина 
Пушкина к рабоче-крестьянской власти. К со-
жалению, это недостоверное известие повторя-
ется и в современных справочниках [14, с. 382].

Находясь с 13 июня 1919 г. по 2 июня 
1920 г. на фронте, Г.А. Пушкин из-за ранения 
занимал исключительно административно-хо-
зяйственные должности: инструктор для пору-
чений при инспекторе пехоты и был в распоря-
жении начальника санитарной части 9-й армии 

Южного (с 1 октября 1919 г. Юго-Восточного) 
фронта. Затем вернулся в Москву, где с 15 июня 
1920 г. недолго служил в полевом штабе, с 2 ав-
густа — старший делопроизводитель штаба 
Войск обороны железной дороги, а в декабре 
всего на несколько дней — старший делопро-
изводитель в штабе недавно созданных Войск 
внутренней службы, которые занимались охра-
ной тыла, с 20 декабря в той же должности — 
в Центральном управлении военных сообще-
ний. Из-за последствий контузии 5 июля 1921 г. 
уволен в бессрочный отпуск [8, л. 1 об.]. 

Пенсия Г.А. Пушкина как зеркало 
советского бюрократизма

Покинув службу, Г.А. Пушкин вернулся 
домой и оказался в сложной жизненной ситу-
ации. Необходимо было содержать большую 
семью, состоявшую из семи человек: его самого, 
жены Юлии Николаевны, рожденной Барте-

Рис. 2. Григорий Александрович Пушкин. 
Почтовая карточка. Автор неизвестен. 1915 г. 
Нарва. Государственный музей А.С. Пушкина. 

ГМП КП-18034. Источник: https://goskatalog.ru/
portal/#/collections?id=17302712
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невой (рис. 3), четырех несовершеннолетних 
мальчиков — родного сына Григория (родился 
в 1913 г.)2 и детей супруги от первого брака: 
Федора (родился в 1905 г.), Николая (родил-
ся в 1907 г.) и Александра (родился в 1909 г.) 
Катыбаевых [15, с. 120]. Также с ними жила 
старушка-няня [16, с. 103].

В 1917 г. Г.А. Пушкин получал 1200 руб. 
жалования и 2700 руб. столовых, 14 августа 
1918 г. за 29 лет военной службы ему назначи-
ли пенсию в 2418 руб. (431 из эмеритальной 
кассы и 1987 из казны) [11, л. 3, 4], которая не 
спасала от нищеты. Ранение вызывало постоян-
ные головные боли, полноценно работать быв-
ший офицер не мог. «Болен и к труду не спосо-
бен», — отмечалось в документах [16, с. 101; 
17, л. 89]. Кроме того, несмотря на службу в 
Красной армии, ему, как бывшему полковнику 
и дворянину, не вполне доверяли, долго припо-
миная, по свидетельству племянника Г.А. Га-
лина, участие в наведении порядка в Москве в 
декабре 1905 г. [5, с. 240].

С 1917 г. семья Пушкиных жила в селе Ло-
пасня (ныне город Чехов), в усадебном доме 
своих родственников Гончаровых-Васильчи-

ковых. Сюда же приехал и демобилизованный 
внук поэта. Он сразу же устроился на работу 
в учреждение, которое по-разному называлось 
в литературе. Сын Г.Г. Пушкин и Г.А. Галин счи-
тали, что бывший полковник был бухгалтером 
в местном райпотребсоюзе [5, с. 243; 18, с. 3], 
а В.М. Русаков — «в местном кооперативе» [15, 
с. 119]. Сам Г.А. Пушкин при устройстве в Госу-
дарственную библиотеку СССР им. В.И. Ленина 
в одном документе написал, что в 1921—1922 гг. 
состоял секретарем в Лопасненском потреби-
тельском обществе, а в другом — в Лопаснен-
ском обществе потребителей [8, л. 6 об., 7 об.]. 
Однако проработал он недолго: подвело подо-
рванное на фронте здоровье и, кроме того, попал 
под сокращение штатов [8, л. 7 об.; 18, с. 3].

Фактически семью содержала одна 
Ю.Н. Пушкина, которая преподавала немец-
кий язык в школе II ступени, размещенной в 
той же усадьбе Гончаровых-Васильчиковых. 
Г.Г. Пушкин вспоминал, что отец его «был 
очень трудолюбив, не мог праздно проводить 
время. Он помогал маме по ведению домашне-
го хозяйства… проверять тетради ее учеников, 
так как хорошо знал немецкий и французский 
языки» [18, с. 3]3.

Семья бедствовала, поэтому уже весной 
1922 г. возник вопрос об усиленной пенсии 
и пайка Г.А. Пушкину и его сестре, пожилой 
и одинокой Анне Александровне Пушкиной, 
бывшей гофмейстерине двора великого князя 
Петра Николаевича. О помощи потомкам поэта 
ходатайствовало Главное управление научны-
ми, научно-художественными и музейными 
учреждениями (Главнаука), находившееся в 
ведении Народного комиссариата просвещения 
(Наркомпрос) РСФСР, но коллегия Народного 
комиссариата социального обеспечения (Нар-
комсобес) РСФСР 6 апреля 1922 г. просьбу 
отклонила, сославшись на отдаленность род-
ственной связи с А.С. Пушкиным. Тогда в дело 
вмешался лично А.В. Луначарский, который 
постарался придать вопросу политическую зло-
бодневность и связать с культурной жизнью 
страны. Признав с формальной точки зрения 
отказ правильным, народный комиссар (нар-
ком) просвещения мотивировал необходимость 
пенсии недавним «празднованием» 85-летия 
со дня смерти А.С. Пушкина и просил удов-
летворить ходатайство «в виду исключитель-
ности и особенности данного случая» [19, л. 2]. 
Наркомсобес обращение долго игнорировал, 
и Наркомпрос потребовал ускорить рассмо-
трение дела [19, л. 4, 6]. Наркомсобес просьбу 

Рис. 3. Юлия Николаевна Пушкина. Фотография. 
Автор неизвестен. Начало ХХ в. Царское Село. 

Государственный музей А.С. Пушкина. 
ГМП КП-21229. Источник: https://goskatalog.ru/

portal/#/collections?id=19109646
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снова не удовлетворил, сославшись на декрет 
Совета народных комиссаров РСФСР от 5 де-
кабря 1921 г., согласно которому «усиленная 
пенсия назначается в случае постоянной утраты 
трудоспособности лицам, имеющим крупные 
заслуги перед Республикой, а в случае смерти 
таких лиц, нетрудоспособным членам их семей, 
находившимся при жизни этих лиц на их иж-
дивении». Далее включалась бюрократическая 
логика: поскольку А.С. Пушкин не находился 
на иждивении своего внука, то и пенсия тому 
не положена [19, л. 5].

А.В. Луначарский не сдавался. На засе-
дании коллегии Наркомпроса 24 мая 1923 г. 
«бедственное положение внуков Пушкина» 
обсуждалось повторно. Заместителю наркома 
просвещения М.Н. Покровскому было пору-
чено возобновить ходатайство о пенсии [20, 
л. 2, 3]. На этот раз дело увенчалось успехом, 
Г.А. Пушкину установили персональную пен-
сию в 75 руб. [8, л. 1 об.]4. Значение этой ми-
зерной, хотя и персональной суммы не стоит 
преувеличивать. Существенно исправить фи-
нансовую ситуацию она не могла. 

В мае 1928 г. председатель Пушкинской 
комиссии АН СССР П.Е. Щеголев направил 
члену коллегии Наркомпроса А.И. Свидер-
скому справку, составленную секретарем этой 
комиссии В.С. Нечаевой5. В документе указы-
валось, что пенсии Г.А. Пушкина и зарплаты 
Ю.Н. Пушкиной «с трудом хватает» на жизнь, 
материальное положение «очень тяжело», се-
мья «постоянно нуждается в самом необходи-
мом, особенно в одежде» [16, с. 103].

О материальных проблемах потомков 
великого поэта узнали за границей. В 1924 г. 
посылками Американской администрации 
помощи (АРА) и деньгами Г.А. Пушкину по-
могал президент Чехословацкой республики 
Т.Г. Масарик. Скандальная ситуация вышла на 
международный уровень и могла обернуться 
для СССР серьезными имиджевыми потерями. 
Чтобы их избежать, власть стала более актив-
но помогать потомкам А.С. Пушкина. В фев-
рале 1926 г. через Центральную комиссию по 
улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ) при Совете 
народных комиссаров (Совнаркоме) РСФСР 
Г.А. Пушкину с сыном выделили целых 150 ру-
блей. Единовременно, конечно [16, с. 101]. 
В 1927 г. она же выделила всей семье бесплат-
ную месячную путевку в подмосковный санато-
рий «Сосновый бор» [15, с. 316—317].

О помощи Пушкиным с удовольствием со-
общала советская пресса, преподнося ее как 

выражение благодарной памяти перед поэтом. 
Однако такая информация иногда вызывала не 
одобрение, а зависть и даже протесты, причем 
не только со стороны простых трудящихся, но 
и интеллигенции. Г.А. Галин описал случай, 
как в 1937 г. на заседании, где обсуждалась 
материальная поддержка для потомков поэта, 
и в их присутствии пушкинист Т.Г. Цявловская, 
сама дочь министра народного просвещения 
при Николае II, внезапно заявила: «Но мы не 
должны забывать, что они [Пушкины] дважды 
породнились с царствующей до 1917 года ди-
настией Романовых», после чего бывшая при 
этом А.А. Пушкина встала и молча вышла из 
комнаты [5, c. 233—234]. 

Особенно трудно стало семье Пушкиных 
после того, как весной 1933 г. Юлия Николаевна 
была признана инвалидом и покинула работу. 
Об этой ситуации Г.А. Пушкин рассказал в пись-
ме от 13 февраля 1933 г. литературоведу и исто-
рику Павлу Сергеевичу Попову (1892—1964):

«Многоуважаемый Павел Сергеевич! 

Еще раз от всей души благодарю Вас за все 

Ваши хлопоты, так отрадно теперь видеть такое 

к себе — столько внимания, как Вы мне оказыва-

ете. Из Вашего письма я вижу, что Вы не уяснили 

себе смысл моей телеграммы, последнее слово 

“крайность”6 означало наше теперешнее поло-

жение. Дело в том, что болезнь жены принимает 

затяжной характер. Ее посылают в Москву, во-

первых, получить снимок лучами и, в зависимо-

сти от результата, лечиться, а денег нет. Жене 

дают месячный отпуск по болезни, и чем скорее 

будут деньги, тем дольше она может пролечиться; 

отпуск ей дают 15-го, и 18-го она должна быть 

в поликлинике для получения направления для 

снимка, т[ак] к[ак] предполагают или ишияс7, или 

туберкулез в ноге вследствие ушиба. Я предпо-

лагаю приехать 18-го на один день, чтобы успеть 

вернуться к отъезду жены. Я непременно буду у 

Вас, во-первых, чтобы еще раз Вас поблагода-

рить за все Ваше внимание, и еще хотел с Вами 

посоветоваться о дальнейших шагах. Надеюсь, 

что ничто не помешает мне в моих намереньях, 

а пока остаюсь благодарный Вам и уважающий 

Вас Г. Пушкин» [21, л. 1—1 об.].

Видимо,  в  связи с  болезнью жены 
Г.А. Пушкин ходатайствовал перед Всероссий-
ским центральным исполнительным комите-
том (ВЦИК) о повышении не менявшейся в 
течение 10 лет пенсии. Момент для просьбы 
оказался чрезвычайно удобным. Приближа-
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лось 100-летие с момента гибели его велико-
го деда. Оно с размахом отмечалось по всей 
стране на государственном уровне, оказавшись 
одной из крупнейших идеологических кампа-
ний сталинской эпохи. В таком контексте во-
прос о поддержке решился гораздо проще, чем 
в прошлый раз, в апреле 1933 г. Секретариат 
ВЦИК постановил передать дело в Комиссию 
по назначению персональных пенсий, и через 
некоторое время Г.А. Пушкин стал получать 
уже 300 рублей. Кроме того, в 1935 г. 500 руб. 
ему выделили единовременно [16, с. 102]. 

Ни повышение пенсии, ни одноразовые 
выплаты не могли помочь Пушкиным спра-
виться с материальным кризисом полностью, 
все это были лишь полумеры, не изменявшие 
ситуацию кардинально.

Квартирный вопрос

Не менее остро, чем финансовые пробле-
мы, в начале 1930-х гг. стоял перед Г.А. Пуш-
киным пресловутый квартирный вопрос. Семья 
жила в двух маленьких комнатах около чердака 
школы, в которой работала Юлия Николаевна. 
В уже упомянутой справке отмечалась необ-
ходимость переезда семьи в Москву — и из-за 
тесноты, и из-за негативного отношения мест-
ных жителей к родственникам помещиц Гонча-
ровых. Требовалась трехкомнатная квартира, 
а также работа для Г.А. Пушкина (счетоводом 
или бухгалтером) и его жены. О ситуации знала 
ЦЕКУБУ, обещала помочь, но ничего не сдела-
ла [16, с. 104; 22, л. 6]. 

Многолетняя бытовая неустроенность при-
вела к тому, что в 1929 г. Г.А. Пушкин попросил 
комнату в Доме престарелых ученых в Неопа-
лимовском переулке в Москве [16, с. 102]. В том 
же году Ю.Н. Пушкиной предложили работу 
в сельскохозяйственном техникуме «Новый 
быт», который размещался в бывшем мона-
стыре Давыдова пустынь. Она согласилась, по-
скольку предполагалось, что в этом заведении 
будет учиться сын Григорий. В октябре 1930 г. 
Пушкины покинули усадьбу Гончаровых-Ва-
сильчиковых и оказались на новом месте, где 
прожили до октября 1932 года. Затем они нена-
долго вернулись в Лопасню [5, c. 243]. 

Когда Ю.Н. Пушкина из-за инвалидности 
не смогла работать, от семьи потребовали поки-
нуть служебную квартиру. После этого переезд 
в Москву стал неизбежен, поэтому Ю.Н. Пуш-
кина просила жилищный отдел Моссовета о 
выделении квартиры. Было ясно, что для по-

ложительного решения вопроса необходима 
поддержка влиятельного лица, поэтому 12 мая 
1933 г. Г.А. Пушкин обратился к директору Цен-
трального музея художественной литературы, 
критики и публицистики, старому большевику 
В.Д. Бонч-Бруевичу со следующим письмом:

«Многоуважаемый Владимир Дмитриевич!

К крайнему моему сожалению, обстоятель-

ства не позволили мне лично до сих пор поблаго-

дарить Вас за Ваше внимательное ко мне отноше-

ние, но нездоровье жены, принуждающее ее жить 

почти все время в Москве, и боязнь оставить одну 

в деревне тоже больную престарелую ее родствен-

ницу не позволили мне отлучаться из Лопасни. Но 

все же я решаюсь обратиться к Вам с просьбой. 

Дело в том, что теперь меня ничего не удерживает 

в Лопасне: жена признана врачами инвалидом и 

должна прекратить педагогическую деятельность, 

а вместе с тем лишается казенной квартиры; кро-

ме того, сын мой в этом году кончает техникум 

вблизи Лопасни, и кроме старых воспоминаний 

никаких связей у меня не остается. Я надеюсь, что 

сын мой будет иметь возможность продолжать 

свое образование в Москве, но для этого надо жить 

в Москве, а квартирный вопрос самый трудный. 

Жена моя должна была подать мое заявление в 

Жилищный отдел Моссовета, но я боюсь, что оно, 

не поддержанное авторитетными лицами, оста-

нется без результата, и вот моя просьба к Вам: не 

найдете ли возможным поддержать в Моссовете 

мою просьбу? Остаюсь в надежде, что не получу 

от Вас отказа в моей просьбе. 

Остаюсь готовый к услугам Г. Пушкин» [23, 

л. 3—3 об.].

В решении квартирного вопроса принял 
участие Союз писателей СССР. От него за под-
писью А.А. Фадеева в президиум Моссовета 
было отправлено официальное письмо с хода-
тайством предоставить Г.А. Пушкину жилую 
площадь [15, с. 119—120]. 

Не дожидаясь реакции на обращение, 
в июне 1933 г. Пушкины переехали в Москву 
и поселились на съемной квартире [5, c. 244; 
8, л. 7 об.]. По всей видимости, именно о ней 
вспоминал Г.Г. Пушкин (рис. 4), утверждав-
ший, что сначала семья жила на окраине города, 
в д. 10 по Кирпичной ул., уплотнив священнос-
лужителя одной из московских церквей [18, с. 5]. 

Наконец, в апреле 1935 г. у Пушкиных по-
явилась собственная квартира. Она находилась 
в новом доме, построенном для жилищно-стро-
ительного кооператива Товарищества «Изо-
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терма». В литературе сообщается, что жилье 
располагалось по адресу ул. Рождественка, 
д. 21 [5, с. 244—245; 16, с. 102], недалеко от 
Пушкинской площади, где стоит самый извест-
ный памятник великому поэту. На самом деле, 
адрес был иным. Письмо Ю.Н. Пушкиной к 
В.С. Нечаевой [24, л. 2 об.] свидетельствует, что 
официально семья жила в Нижнем Кисельном 
переулке, в угловом доме 7, хотя он действи-
тельно выходил одним из фасадов на Рожде-
ственку, по которой числился под номером 21.

Отдельная, да еще пятикомнатная кварти-
ра в центре была редкостью для переполненной 
Москвы, большинство населения которой тес-
нилось в коммуналках. В апреле 1935 г. газета 
«Вечерняя Москва» подробно описала жилье 
Г.А. Пушкина, упомянув и о центральном ото-
плении, и о ванне, и о газе — почти недоступ-
ных для простого советского человека благах 
[25]. Статью эту 25 июня 1936 г. перепечатала 
парижская газета «Последние новости» [вы-
резку см.: 26, л. 8, 9].

Письма Г.А. Пушкина 
в отделе рукописей Российской 

государственной библиотеки

Перед 100-летием со дня смерти А.С. Пуш-
кина музеи чрезвычайно интересовались руко-
писями и памятными вещами, которые могли 
сохраниться у его потомков. Те оказались в 
центре назойливого и небескорыстного вни-
мания. Подобное отношение демонстрирует 
письмо В.Д. Бонч-Бруевича Г.А. Пушкину от 
16 февраля 1933 г.: 

«Многоуважаемый Григорий Александрович,

Вы, наверное, уже знаете, что, наконец, 

собранные Вами документы Вашего гениаль-

ного деда А.С. Пушкина и принесенные Вами 

[П.С.] Попову, наш Центральный литературный 

музей приобрел за 12 тыс[яч] рублей. Чек на эти 

деньги уже мною затребован из Наркомпроса, 

на днях он получится и тогда Вам придется при-

ехать сюда, чтобы получить его, а по нему — 

деньги в Московской конторе Государственного 

банка.

Мы очень счастливы и рады, что, наконец, 

эти документы находятся во вполне безопасном 

месте, в государственном хранилище, будут раз-

рабатываться и печататься как 1-й том нашей “Ле-

тописи Центрального литературного музея” [27].

Осматривая их, меня невольно охватило 

грустное чувство при виде значительных по-

вреждений, нанесенных документам плесенью и 

мышами, и я чувствую потребность написать Вам 

это письмо и просить Вас самым тщательным об-

разом осмотреть все закоулочки Ваших чердаков, 

сундуков, столов, чуланчиков и пр[очих] мест. 

Почем знать, не лежит ли еще где-нибудь, зава-

лившись за какую-нибудь балку или трубу, какая-

нибудь пачка документов той же эпохи, которая 

имеет прямое отношение к делам и дням жизни 

всем нам дорогого нашего незабвенного Алек-

сандра Сергеевича? Очень прошу Вас энергично 

просмотреть все и знать, что это дело не только 

Вы делать вправе, но, в буквальном смысле сло-

ва, обязаны перед прошедшими, настоящим[и] 

и будущими поколениями.

Кроме того, я был бы Вам очень благода-

рен, если бы Вы мне указали всех лиц из Ваших 

родственников и знакомых, в отношении ко-

торых можно предположить, что какие-либо 

документы, связанные с А.С. Пушкиным, могут 

еще у них находиться. 

А также, нет ли у Вас фотографий того вре-

мени, книг с автографами, дагер[р]отипов, кар-

тин и пр[очего], и т[ому] п[одобного]. Обо всем, 

пожалуйста, сообщите.

Рис. 4. Григорий Григорьевич Пушкин. Фотография. 
Автор неизвестен. 1930-е гг. Государственный музей 

А.С. Пушкина. ГМП КП-28176. Источник: https://
goskatalog.ru/portal/#/collections?id=20674457
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Помимо чисто пушкинских материалов 

очень хотелось бы знать, нет ли у Вас также ма-

териалов его современников и вообще той или 

другой эпохи XIX века? Я буду очень рад Вас 

видеть лично. Пожалуйста, постарайтесь, когда 

будете ехать в Москву, побывать в день моих 

приемов и мы с Вами повидаемся в Государ-

ственном Толстовском музее, где я принимаю 

2, 8, 14, 20, 26 каждого месяца, от 1 ч[асу] до 4-х 

(улица Кропоткина, 11). Ответ же мне пишите 

по моему личному адресу: Москва, 9, Большой 

Кисловский пер[еулок], д[ом] 5, кв[артира] 2.

Мне очень хотелось бы, кроме того, чтобы 

Вы установили, когда и кто был у Вас ранее: Ще-

голев или кто-либо другой, и кто именно другой 

и, если Вы помните и знаете, что они у Вас брали 

из документов?

Всего Вам наилучшего» [28, л. 1—1 об.].

Ответ от 7 марта 1933 г. должен был разо-
чаровать собирателя литературных раритетов. 
Г.А. Пушкин по-военному четко описал печаль-
ную судьбу пушкинских вещей в период поли-
тических потрясений:

«Многоуважаемый Владимир Дмитриевич!

Страшно извиняюсь пред Вами, что так 

поздно отвечаю на Ваше письмо. Но дело в том, 

что я надеялся лично быть у Вас в Москве, но 

болезнь живущей у нас старушки не позволила 

мне отлучиться более суток, и я к Вам не мог 

явиться. Теперь постараюсь ответить на Ваши 

вопросы; но, к сожалению, ответы мои будут 

неутешительны. Из дома б[ывшего] Гончаро-

вых в с[еле] Лопасни мы выехали в октябре 

1930 г. и теперь там не осталось никакого следа 

нашего пребывания, на чердаке нет следа даже 

домашнего хлама и старых журналов, которые 

мы там оставили. Из вещей, относящихся к той 

эпохе, у меня ничего нет; мой отец скончался в 

день объявления [Первой мировой] войны, и 

моя мачеха8 ликвидировала квартиру в Москве 

и все вещи, альбомы, книги сдала на хранение 

в б[ывшие] Ступинские склады. Когда я в конце 

[19]16-го года получил назначение в Москву, 

то я взял из склада только необходимую обста-

новку, т[ак] к[ак] считал, что мое назначение в 

Москву временное и куда придется переехать, 

не знал. С началом революции склады эти были 

национализированные9, и все вещи пропали 

бесследно. Указать кого-либо, у кого могли бы 

находиться какие-либо документы — не могу. 

За время житья в Лопасне потерял связь со все-

ми знакомыми. Единственное, про что я слы-

шал — это портреты Марии Александровны 

Гартунг10 и Наталии Александровны графини 

Меренберг11, которые продавал худ[ожник] Не-

стеров12, но как они к нему попали — не знаю, 

т[ак] к[ак] не в курсе этого дела, принадлежали 

они М.А. Гартунг. Что же относится до Щеголе-

ва или кого-либо другого, то безусловно никто 

в Лопасню не приезжал13, а как бумаги попали 

к Щеголеву, может объяснить П.С. Попов, по-

священный мною в это дело. Не теряю надежды 

лично быть у Вас в Москве и устно дополнить 

написанное. 

Уважающий Вас Г. Пушкин» [23, л. 1—2 об.].

После обретения квартиры и прибавки к 
пенсии жизнь Пушкиных, казалось бы, долж-
на была стать спокойной и обеспеченной, но 
так не произошло. Семья по-прежнему нахо-
дилась в отчаянном материальном положении. 
О нем эмоционально рассказала Ю.Н. Пушкина 
в письме к В.С. Нечаевой, известной отзывчи-
вым отношением к людям. 

Предварительно следует уточнить дати-
ровку этого источника. В архивной описи он 
отнесен к 1920-м гг., что не соответствует дей-
ствительности. Между тем год легко устанавли-
вается по упомянутому поступлению Г.А. Пуш-
кина на работу в мае. Единственный раз в том 
месяце трудовой договор между ним и Государ-
ственной библиотекой СССР им. В.И. Ленина 
заключался в 1936 году. На тот же год указы-
вают отсылки к предстоящим торжествам по 
поводу смерти А.С. Пушкина (1937) и к службе 
Г.Г. Пушкина в Красной армии, а сетования о 
скорой осени позволяют датировать текст кон-
цом лета 1936 года.

«Многоуважаемая Вера Степановна.

Извините меня, что я обращаюсь к Вам 

с просьбою, но Вы имеете частое общение с 

Ел[еной] Фед[оровной]14 и, быть может, най-

дете возможным сказать ей то, что я пишу 

Вам. Пока я могла работать и поддерживать 

семью, я молчала, но сейчас ввиду моей и нерв-

ной, и сердечной болезни я инвалид, хотя и 

бодрюсь, и стараюсь держать себя в руках. 

Гр[игорий] Ал[ександрович] обращался к 

Ел[ене] Фед[оровне], и она обещала выхло-

потать мне путевку для отдыха. Я с благодар-

ностью это отклонила. В таком нервном со-

стоянии, в кот[ором] я нахожусь, я еле вы-

живаю день в Лопасне, мысль о смерти вдали 

от Г[ригория] А[лександровича] меня гнетет, 

и я еду обратно. За лето в такую жару я из-

БВ
242



Лики — Лица — Судьбы Библиотековедение. 2023. Т. 72, № 3

Наумов О.Н. Григорий Александрович Пушкин... (с. 235—249)

велась окончательно и не знаю, что с собою 

делать. Г[ригорию] А[лександровичу] очень 

трудно работать, я это вижу и страдаю вдвой-

не, но без работы жить нельзя. Он получает 

300 р[ублей] пенсии, из них сто отходит на 

квартиру и заем, оставалось 200 р[ублей] на 

четверых, так как Гриша в армии, и ввиду его 

болезни его15 надо было его подкармливать, 

так как (еда в армии не плохая) аппендицит 

не давал ему покоя. Сейчас он оперировался и 

выбыл на маневры. На 200 р[ублей], конечно, 

жить было нельзя, и начались долги, платежи, 

отсрочки, и затянулись мы так, что я зимой 

форменно сходила с ума. Союз писателей дал 

Г[ригорию] А[лександровичу] 1000 р[ублей], 

кот[орые]  сейчас  же  пошли на  выпла-

ту срочных долгов и на мое лечение. В мае 

Г[ригорий] А[лександрович] получил место, 

и те 300 р[ублей], кот[орые] он получает, идут 

на погашение оставшихся долгов, а нам снова 

остается 200—250 р[ублей] на жизнь! Опять 

новые долги, а подходит осень, зима, а одеться 

нам не во что, все пришло в ветхость, поддер-

жать питание Г[ригория] А[лександрович]а — 

не на что. В ноябре мы ждем маленького-ую 

Пушкина-у, купить кроватку или коляску не на 

что, жена Гриши16 работает, помогает матери и, 

конечно, сделать кроме кое-чего из белья ре-

бенку не сможет. Мои дети от первого брака же-

наты, имеют детей и сами еле-еле выкарабкива-

ются. Один только Николай холост и помогает 

мне. О том, чтобы к юбилею А.С. Пушкина мы 

могли бы присутствовать на торжествах, и гово-

рить нечего. Ни костюмов, ни шубы у нас при-

личных нет. Я прошу Вас, если только найдете 

возможным, доложить Е[лене] Ф[едоровне] 

и комитету17 об этом; если же Вы не найдете 

удобным это сделать, научите меня, как мне 

поступить; но силы мои уменьшаются, а я так 

хотела бы дождаться лучшей жизни Г[ригория] 

А[лександровича] и Гриши с его женой и буду-

щей крошкой. 

Я хотела принести Вам показать вещи, кото-

рые отдала мне Нат[алья] Ив[ановна] Гончаро-

ва18, они той эпохи (это зонтики, веер и флакон), 

но не выдаю их за пушкинские, ибо стыд имею, 

но мне кажется, это не интересно для музея, 

и я поставила на этом крест. За ответ буду край-

не признательна. Наш адрес: Москва, 91, Ниж-

не-Кисельный пер[еулок], д[ом] 7, кв[артира] 

13. Прошу еще раз простить мое письмо — но от 

энергичной Ю[лии] Н[иколаевны] остался один 

вздох. Всего хорошо. 

Уважающая Вас Ю. Пушкина» [24, л. 1—2 об.].

Библиотекарь Пушкин

С Государственным Румянцевским музеем 
(впоследствии Государственной библиотекой 
СССР им. В.И. Ленина) Г.А. Пушкин был свя-
зан давно. Он сыграл большую роль в истории 
спасения рукописей А.С. Пушкина, в частности 
автографа «Истории Петра Великого», несколь-
ко листов которого уже использовали в лопас-
ненском доме на хозяйственные нужды.

В 1919 г., отправляясь в Красную армию и 
желая обеспечить семью материально, внук по-
эта вопреки мнению родственников продал туда 
величайшую семейную реликвию — дневник 
деда, перешедший к нему после смерти тетки, 
старшей дочери поэта М.А. Гартунг в марте того 
же года. Переговоры велись с Г.П. Георгиев-
ским, а посредником выступила Ольга Михай-
ловна Веселкина (1873—1949), бывшая с 1909 
по 1918 г. начальницей Александровского жен-
ского института благородных девиц, троюрод-
ная племянница Михаила Юрьевича Лермонто-
ва и Петра Аркадьевича Столыпина. С октября 
1918 г. она работала научным сотрудником в 
библиотеке Государственного Румянцевского 
музея [29].

Вот текст письма Г.А. Пушкина Г.П. Геор-
гиевскому от 1/14 июня 1919 г.:

«Многоуважаемый Григорий Петрович.

Заходил к Вам два раза, но оба раза Вы 

были в отпуску. Дело в том, что дневник я оты-

скал и, хотя в семье против того, чтобы его 

уступить теперь, но в виду изменившихся об-

стоятельств, я сегодня заходил к Вам, чтобы 

переговорить об нем. Вчера экстренно я при-

зван на фронт и завтра в 10 ч[асов] утра уже от-

правляюсь с особым эшелоном, должно быть на 

Южный фронт. Я поручил его жене моей Юлии 

Николаевне, и она уже переговорит с Вами. До-

рогой Григорий Петрович, я Вам чистосердеч-

но говорю, что это последнее средство к жизни 

моей семьи и надеюсь, что в память деда Вы 

сделаете все возможное, чтобы возможно полнее 

обеспечить мою семью. Когда я был еще в Мо-

скве, то мог кроме моей службы еще кой-чем по-

могать жене и детям, но, будучи на фронте, при 

теперешнем положении дел оказывать помощь 

семье я почти лишен возможности. Жену мою с 

девичества знает Ольга Михайловна Веселкина, 

и жена обратится к Вам через ее посредство. Из-

вините за нескладное письмо, но страшно торо-

плюсь, время так мало. 

Остаюсь глубоко уважающий Вас, готовый 

к услугам Г. Пушкин» [13, л. 1—2].
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Уже через неделю,  20 июня 1919 г., Г.П. Ге-
оргиевский выдал Ю.Н. Пушкиной расписку 
в том, что дневник поэта на хранение принят 
[публикацию см.: 5, с. 242].

Незадолго до юбилейного 1937 г., нако-
нец, была решена проблема трудоустройства 
Г.А. Пушкина. Его приняли в самое подходящее 
место — Государственную библиотеку СССР 
им. В.И. Ленина, давшую после 1917 г. при-
бежище и спасение многим гонимым отовсюду 
«бывшим» [например, см.: 30].

Несмотря на родство с великим поэтом, 
при устройстве Г.А. Пушкина на работу воз-
никли те же трудности, что и для других дво-
рян. С одной стороны, он являлся по проис-
хождению классовым врагом, служил в цар-
ской армии в значительном чине полковника, 
имел родственников-эмигрантов, с другой — 
участвовал в Гражданской войне на стороне 
красных, обладал хорошим образованием и, 
главное, был единственным внуком А.С. Пуш-
кина в стране, однако определенное недоверие 
к нему сохранялось. Оно выразилось в том, что 
несколько лет работал по договорам, то есть 
временно.

Небольшое дело внука поэта чрезвычайно 
информативно (рис. 5). В нем хранятся два лич-
ных листка по учету кадров (заполнены 30 сен-
тября 1935 г. и 3 августа 1937 г.), две автоби-
ографии (от 20 мая 1936 г. и 3 августа 1937 г.) 
[31, с. 13, 14], заявление об отпуске от 9 июля 
1939 г., две машинописные выписки: из приказа 
от того же 9 июля 1939 г. и из распоряжения от 
21 января 1939 г., записка заместителя заведу-
ющего рукописным отделом Л.В. Сафроновой 
от 9 января 1940 г. [8].  Кроме того к делу позже 
были приложены фотографии и лист из кни-
ги [12].

Идея устроить Г.А. Пушкина в библиотеку 
возникла не в 1932 г., как считал Г.А. Галин, 
ошибочно именовавший своего дядю научным 
сотрудником [5, с. 245], а в сентябре 1935 года. 
Именно тогда был заполнен первый листок по 
учету кадров, но, как часто бывало, если пре-
тендент происходил из дворян, решение во-
проса сильно затянулось. Только спустя восемь 
месяцев, 20 мая 1936 г., внук поэта написал 
первую автобиографию [8, л. 6—6 об.], неболь-
шие фрагменты из нее опубликованы [31, с. 13, 
14]. Через три дня, 23 мая, на листке по учету 
кадров, выполнявшем одновременно функцию 
заявления о приеме на работу, директор биб-
лиотеки Е.Ф. Розмирович наложила положи-
тельную резолюцию, а 29 мая был заключен 
трудовой договор, хотя и кратковременный — 
всего на полтора месяца, до 15 июля19.

Причины длительного рассмотрения дела 
объясняет помета. В графе социальное про-
исхождение честно написано: «Дворянин», и 
слово кем-то жирно подчеркнуто (рис. 6). 

Устраивавшиеся на работу в советские уч-
реждения дворяне стремились акцентировать 
заслуги перед новой властью и умалчивать фак-
ты, которые могли бы восприниматься негатив-
но [2, с. 286, 289]. Обе тенденции характерны 
для документов Г.А. Пушкина. В частности, он 
не написал, что командовал полком. Другим 
неприятным моментом был вопрос о наличии 
родственников за границей. Внук поэта ука-
зал, что там проживают его «сводные брат и 
сестра», дети его отца от второго брака — Ни-
колай Александрович и Елена Александровна, 
в замужестве фон Розенмайер. Персональная 
пенсия вписана в графу «Какие награждения 
получил после Октябрьской революции» [8, 
л. 5 об.], поскольку демонстрировала опреде-
ленное признание со стороны власти.

Трудовой договор с внуком поэта продле-
вался пять раз: 1) 17 августа 1936 г. — на четыре 

Рис. 5. Личное дело Г.А. Пушкина. Обложка [8]
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месяца, до 15 декабря; 2) 1 апреля 1937 г. — на 
три месяца, до 1 июля; 3) 2 августа 1937 г. — на 
пять месяцев, до 31 декабря; 4) по 28 февраля 
1938 г. (дата заключения договора не указана); 
5) по 1 июля 1938 г. (дата заключения договора 
также не указана) [8, л. 1, 4]. Все даты, номера и 
сроки договоров вписаны на полях листков по 
учету кадров. В связи с очередными договорами 
7 января 1938 г. и 20 января 1939 г. Г.А. Пуш-
кин сделал на их последних страницах помету, 
что «изменений в анкете нет» [8, л. 2 об., 5 об.].

Таким образом, бывший полковник рабо-
тал в библиотеке с 1936 г., но с перерывами, не 
постоянно. Такое неустойчивое положение не 
обеспечивало стабильного дохода и принципи-
ально не влияло на жизнь семьи. Обращает на 
себя внимание перерыв в трудовой деятельности 
с декабря 1936 г. по март 1937 года. Возможно, 
он связан с активным участием в мероприятиях 
по случаю 100-летия со дня гибели поэта. 

Заключая один из договоров, 3 августа 
1937 г. Г.А. Пушкин заполнил новый листок по 
учету кадров и в тот же день написал автобио-
графию [8, л. 4—6 об.]. Она короче аналогично-
го документа 1936 г., в ней отсутствовали ука-
зания на месяцы и более лаконично рассказано 
о военной службе.

На постоянную работу Г.А. Пушкин был 
принят только распоряжением № 9 от 21 ян-
варя 1939 г., причем задним числом, с 1 янва-
ря, с месячным испытательным сроком в ру-
кописный отдел на должность библиотекаря 
I разряда и с окладом 325 руб., превышавшим 
персональную пенсию [8, л. 8]. Изменение ста-
туса было связано с тем, что распоряжением 
от 23 декабря 1938 г. договорные работники 
упразднялись, а увольнять внука поэта руко-
водство библиотеки не захотело.

Он занимался разбором, систематизаци-
ей и первичным инвентарным описанием ма-
териалов, поступивших в библиотеку в конце 
1920-х — первой половине 1930-х годов. Так, 
в течение 1938 г. он работал с фондами Корса-
ковых, Олениных, графов Орловых-Давыдо-
вых, князей Шаховских, поэта А.А. Фета, пуб-
лициста-славянофила, генерала от кавалерии 
А.А. Киреева, литературоведа Н.Н. Черногубова, 
Нижегородским собранием рукописных книг и 
документами Российско-американском компа-
нии. Многие из текстов (в частности, переписка) 
были на иностранных языках, и в данном случае 
очень пригодилось свободное владение ими. 
Трудиться пришлось много и интенсивно. Толь-
ко за февраль Г.А. Пушкин разобрал 9194 ли-

ста рукописей, и постепенно круг обязанностей 
расширялся: он также нумеровал листы, оформ-
лял обложки дел, давал архивные шифры [32, 
л. 1—21].

Состояние здоровья не позволило вну-
ку поэта проработать в библиотеке долго. 
С 16 июля по 28 августа 1939 г. он находился 
в отпуске [8, л. 9, 10], а 5 января 1940 г. в свя-
зи с переходом на инвалидность был уволен 
[8, л. 11]. После этого прожил меньше года и 
скончался 1 сентября, похоронен на семейном 
кладбище в Лопасне.

В истории устройства Г.А. Пушкина в Го-
сударственную библиотеку СССР им. В.И. Ле-
нина следует отметить важное обстоятельство. 
В ходе чисток 1930-х гг. дворяне из нее активно 
изгонялись [33], но ради потомка гения сдела-
ли исключение, приняв его. Такой прецедент 
был одним из проявлений интеграции образа 
А.С. Пушкина в идеологию сталинской эпо-
хи. Присутствие его внука в главном книго-
хранилище страны стало, с одной стороны, 
знаковым событием, своеобразным маркером 
преемственности, а с другой — объективно 

Рис. 6. Личный листок по учету кадров 
из личного дела Г.А. Пушкина [8, л. 1]
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обозначило тенденцию социальной мобильно-
сти определенного времени, когда знания пред-
ставителей «враждебного класса» оказались 
незаменимы в социалистическом «культурном 
строительстве». Сотрудничество с библиоте-
кой завершило длительный, трудный процесс 
адаптации царского полковника Г.А. Пушкина 
к жизни в новом, советском государстве.

Примечания

1  В варианте автобиографии 1937 г. Г.А. Пушкин 

писал, что «на открытии памятника А.С. Пушки-

на в Москве отец решил поместить меня [в лицей] 

в память деда» [8, л. 7].
2  Пока Г.А. Пушкин находился в Красной ар-

мии, от менингита умер его старший сын Сергей 

(1912—1920).
3  Г.А. Пушкин владел еще английским языком [8, 

л. 2].
4  Г.А. Галин утверждал, что с апреля 1923 г. Г.А. и 

А.А. Пушкины получали академические продо-

вольственные пайки, а пенсию относил к 1924 г. 

[5, c. 244].
5  Нечаева Вера Степановна (1895—1979), лите-

ратуровед, в 1931—1941 гг. работала в Государ-

ственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина, 

основала и заведовала музеем Ф.М. Достоевского 

в Москве, доктор исторических наук (1948).
6  Телеграмма сохранилась, ее текст таков: «Благо-

дарю [за] хлопоты. Прошу телеграфировать, когда 

крайность. Пушкин» [21, л. 2]. В тексте вместо 

слова «крайность» напечатано «крайпость», с чем 

и связано непонимание смысла П.С. Поповым.
7  Так в тексте.
8  Второй раз А.А. Пушкин был женат на Марии 

Александровне Павловой (1852—1919).
9  Так в тексте.
10  Гартунг Мария Александровна, рожденная Пуш-

кина (1832—1919), дочь А.С. Пушкина.
11  Меренберг Наталия Александровна графиня, рож-

денная Пушкина (1836—1913), дочь А.С. Пушкина.
12  Видимо, Нестеров Михаил Васильевич (1862—

1942), академик живописи (1898).
13  Шесть слов подчеркнуты простым карандашом.
14  Розмирович Елена Федоровна (1886—1953), се-

кретарь Пушкинского комитета, в 1935—1939 гг. 

директор Государственной библиотеки СССР 

им. В.И. Ленина.
15  Так в тексте.
16  Пушкина Клавдия Сергеевна (1914—1999), 

с 1934 г. жена Григория Григорьевича Пушкина.
17  Имеется в виду Всесоюзный пушкинский коми-

тет.

18  Гончарова Наталья Ивановна, племянница жены 

А.С. Пушкина.
19  Сам Г.А. Пушкин указывал, что работает в биб-

лиотеке с 5 мая 1936 г. [8, л. 4].
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Abstract. The biography of Colonel Grigory Alexandrovich Pushkin (1868—1940), grandson of Alex-
ander Pushkin, is reconstructed on the basis of unknown materials of the Manuscripts Department and 
the Archive of the Russian State Library (RSL). The article told about his service in the Imperial and 
Red Armies, his family and diffi  cult fi nancial situation after 1917. It is shown what bureaucratic diffi  cul-
ties accompanied the assignment of his personal pension in 1923 and subsequent assistance. Particular 
attention is paid to the solution of the housing problem and obtaining accommodation in Moscow. 
The Letters of G.A. Pushkin to G.P. Georgievsky (1919), V.D. Bonch-Bruevich (1933) and P.S. Popov 
(1933), are published in full for the fi rst time, as well as letters from Yu.N. Pushkina to V.S. Nechaeva 
(1936) and from V.D. Bonch-Bruevich to G.A. Pushkin (1933), which are kept in the Manuscript De-
partment of Russian State Library.
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Article restores the history of G.A. Pushkinʼs working at the State Library of the USSR named after 
V.I. Lenin based on the Personnel Files. From 1936 till 1938 he signed temporary employment contracts, 
while he worked on a permanent position only from January 1939 to January 1940.
G.A. Pushkin’s biography is analyzed in the context of the social history of the Russian nobility after 1917 
and its adaptation to the Soviet reality. The author concludes that the offi  cial persecution of the former 
elite promoted the appearance of the staff  with wide knowledge, profi ciency in foreign languages and 
organizational experience in the State Library of the USSR named after V.I. Lenin. They infl uenced the 
development of the library as a research center.
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Библиотека 
Генерального и Главного штаба 
и ее сотрудники 
(1811—1917 годы)*

Реферат. В связи с отсутствием комплексных исследований кадрового состава библиотеки Гене-
рального и Главного штаба в настоящей статье впервые приводится наиболее полный список ее 
руководителей и библиотечного персонала и дается его описание по таким критериям, как обра-
зование, принадлежность к военному или гражданскому чину, наличие боевого опыта, печатных 
научных трудов, занятие историческими исследованиями, членство в Императорском Русском 
военно-историческом обществе. Первоочередными задачами проведенного исследования стали: 
выявление имен библиотекарей и их помощников, составление хроники занятия ими этих долж-
ностей, с определением временных рамок пребывания каждого из них на своем посту. В статье 
использованы методы: хронологический, источниковедческого и сравнительного анализа. Для ре-
шения поставленных задач собрана обширная репрезентативная источниковая база, включающая 
68 адрес-календарей, 22 месяцеслова, 10 ежегодников, 7 списков книг, поступивших в библиотеку 
Генерального и Главного штаба с 1911 по 1917 г., а также дореволюционные печатные издания, 
посвященные истории Генерального штаба и его книжному собранию.
Впервые представлена авторская периодизация истории библиотеки Генерального и Главного 
штаба в дореволюционный период ее существования — с 1811 по 1917 год. Важнейшим и но-
вым для историографии результатом исследования стала самая полная реконструкция списка 
библиотекарей и библиотечного персонала и хроники занимания ими этих должностей, ко-
торые изложены в соответствии с разработанной периодизацией. В рамках каждого из пери-
одов указаны наиболее значимые события, 
произошедшие в истории библиотеки, что 
позволяет оценить вклад библиотекарей и 
библиотечных сотрудников в ее функциони-
рование и развитие. 
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библиотекаря, периодизация, каталог книг, военно-историческое наследие, историческая память, 
история военно-библиотечного дела.

Для цитирования: Панченко А.М. Библиотека Генерального и Главного штаба и ее сотрудники 
(1811—1917 годы) // Библиотековедение. 2023. Т. 72, № 3. С. 251—270. DOI: 10.25281/0869-608X-
2023-72-3-251-270.

В
оенные успехи Наполеона побудили импера-
тора Александра I обратить самое серьезное 
внимание на состояние своих вооруженных 

сил. «Кампании 1805 и 1806—1807 гг. обнаружили 
недостатки нашей военной системы. Нужно было 
их устранить, хотя бы при условиях подражания 
иностранным образцам. С этой целью в 1807 г. в 
Тильзите император Александр представил князя 
Волконского Наполеону, а вскоре после того он 
был отправлен во Францию для изучения ее во-
енных учреждений и особенно устройства фран-
цузского Генерального штаба» [1, с. 250—251]. По 
возвращении из Франции князь П.М. Волконский 
был назначен начальником Главного штаба его 
императорского величества, а в 1811 г. с разре-
шения Александра I при штабе «с целью достав-
ления офицерам Генерального штаба возможно-
сти развивать свое научное образование» [2, с. 1] 
была устроена библиотека. Таким образом, гене-
рал-адъютант князь П.М. Волконский считается 
основателем российского Генерального штаба и 
инициатором создания библиотеки Главного шта-
ба его императорского величества, которая была 
учреждена Александром I по его представлению.

Библиотека изначально предназначалась 
для офицеров Генерального штаба. В 1814 г. в 
виду заслуг квартирмейстерской части в войне 
с Наполеоном был утвержден гвардейский Ге-
неральный штаб из наиболее подготовленных 
штаб- и обер-офицеров квартирмейстерской 
части. В 1815 г. управление всем военным ве-
домством было вверено учрежденному Главному 
штабу его императорского величества. Это поро-
дило вариативность в названии библиотеки — ее 
называли и библиотекой Генерального штаба, 
и библиотекой Главного штаба его император-
ского величества. Чаще всего такие разночтения 
встречались в период с 1815 по 1832 г. (табл. 1). 

Заметным вкладом в реконструкцию 
ее прошлого стал очерк, подготовленный к 
100-летию первой в России военно-научной 
библиотеки ее библиотекарем А.С. Лацинским. 
В XXI в. ее дореволюционную историю изуча-
ли И.С. Баушев [3], А.М. Панченко [4; 5], на-
учные сотрудники ее преемницы — Военно-
исторической библиотеки: В.Л. Землянский [6], 

П.П. Лаврук [7], А.А. Михайлов [8; 9], С.В. Ха-
юзко [10; 11]. Несмотря на это, в истории бога-
той и обладающей особым статусом главной во 
всем военном ведомстве библиотеки остается 
еще немало лакун, требующих заполнения. 

Кроме того, изучая историю какой-либо биб-
лиотеки, нельзя обойти вниманием ее сотрудни-
ков и их деятельность по ее организации, функци-
онированию, развитию. Несколько имен библио-
текарей Генерального и Главного штаба с указа-
нием их отдельных конкретных дел на занимае-
мом посту приводят в своих работах уже назван-
ные исследователи. Так, с некоторыми подроб-
ностями деятельность А.Н. Петрова и А.И. Ми-
хайловского-Данилевского представлена в со-
чинении А.С. Лацинского, развернуто — его соб-
ственная, одним предложением — Д.А. Скордули 
[2, с. 114—119, 124—125]. А.И. Михайловско-
го-Данилевского, А.С. Лацинского, Е.А. Ис-
крицкого упоминает в своей работе И.С. Бау-
шев [3]; А.С. Лацинского, Е.А. Искрицкого, 
А.И. Григоровича, М.Д. Поливанова — В.Л. Зем-
лянский [6]; А.И. Михайловского-Данилев-
ского и А.С. Лацинского — А.А. Михайлов 
[8, с. 90, 94; 9, с. 6, 11, 14—15]; А.С. Лацин-
ского — С.В. Хаюзко [11, с. 50—52]. Развер-
нутое изложение биографии А.И. Михайлов-
ского-Данилевского дано П.П. Лавруком [7]. 
Обстоятельно библиотечная и библиографи-
ческая деятельность некоторых ее библио-
текарей: А.И. Михайловского-Данилевского [12], 
А.И. Григоровича [13], Ф.Ф. Крузе [14], А.Н. Пе-
трова [15], А.С. Лацинского [16] — рассмотрена 
А.М. Панченко.

Таким образом, подробнее всего иссле-
дователями рассмотрена деятельность двух 
библиотекарей — А.И. Михайловского-Дани-
левского и А.С. Лацинского, но и она требует 
дополнения и уточнения. До сих пор не изу-
чены или мало изучены биографии других ее 
сотрудников, их вклад в работу и развитие как 
библиотеки, так и библиотечной отрасли в це-
лом. При этом современные исследователи все 
чаще говорят не только о полезности, но даже и 
о необходимости изучения биографий деятелей 
всех сфер общественной жизни, в том числе и 
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ее образовании» [21, с. 164]. С началом Отече-
ственной войны 1812 г. развитие библиотеки 
временно прекратилось. После завершения вой-
ны продолжилось увеличение книжного фонда 
библиотеки, что потребовало и «более научного 
отношения к имевшимся в ней материалам» [2, 
с. 2]. В 1815 г. вместо Ф.Я. Эйхена заведующим 
библиотекой был назначен полковник А.И. Ми-
хайловский-Данилевский. В 1816 г. Александр I 
разрешил ежегодно выделять по 500 червонцев 
на приобретение книг для библиотеки, с 29 мар-
та 1867 г. эта сумма была увеличена до 2,5 тыс. 
рублей. Вслед за А.И. Михайловским-Данилев-
ским «дело это продолжалось после 1820 года 
полковниками Дурново и Скалоном, и особо на-
значавшимися для этого лицами, по назначению 
генерал-квартирмейстера, которому библиотека 
была непосредственно подчинена» [21, с. 164].

В 1832 г. была проведена реформа выс-
шего военного управления. Главный штаб был 
реорганизован. В состав Военного министер-
ства вошел департамент Генерального шта-
ба, подчиненный генерал-квартирмейстеру. 
С этого времени библиотека стала называться 
библиотекой Генерального штаба. Ее штат соста-
вили: начальник, в звании полковника, и его по-
мощник, в звании капитана или штабс-капитана. 

Согласно штату 1867 г. в Главный штаб 
входили: Военно-ученый комитет (ВУК), Во-
енно-ученый архив (ВУА), библиотека, Воен-
но-топографический отдел. Анализ «Ежегод-
ников русской армии» за последующие годы 
подтверждает это (выходили с 1868 по 1881 г.). 
При распределении обязанностей между свои-
ми помощниками начальник Главного штаба 
включил библиотеку в круг ведения управля-
ющего делами ВУА, получившего права по-
мощника начальника Главного штаба. Биб-
лиотека стала называться библиотекой Глав-
ного штаба и в ней были предусмотрены долж-
ности библиотекаря VI класса, с содержанием 
2250 руб., и его помощника VIII класса, с со-
держанием 1125 рублей. 

В этот период в библиотеке начался ряд 
преобразований. Произошло разделение книж-
ного фонда библиотеки на 18 отделов, а для 
удобного поиска сочинений составлены три 
каталога: 1) общий, 2) частный и 3) азбуч-
ный [22]. В «Военном сборнике» отмечалось, 
что «труд этот был в высшей степени добро-
совестно и внимательно выполнен полковни-
ком (ныне генерал-майор в отставке) Крузе, 
который 20 лет управлял библиотекой» [21, 
с. 164]. До 1879 г. на основании цензурного 

библиотечной. Например, на необходимость 
изучения биографий сотрудников для рекон-
струкции истории Российской национальной 
библиотеки указывала Г.В. Михеева [17, с. 15], 
Научной библиотеки Томского государственно-
го университета — Е.В. Медведева [18, с. 202]. 
Осмысление биографии той или иной персоны 
позволяет преодолеть схематичность понимания 
ее идей, действий, духовных процессов [19, с. 4].

К настоящему времени сформирована 
особая отрасль исторического знания — био-
графика, в рамках которой успешно решены 
многие историографические, теоретические, 
источниковедческие, типологические вопросы 
создания научных биографий, подобрана сово-
купность репрезентативных методов, способ-
ствующих их реконструкции [18; 19]. Очерчено 
функциональное поле биографики [20]. Бла-
годаря этому она может стать «своеобразным 
алгоритмом» [18, с. 203] и методологическим 
основанием изучения и написания биографий 
библиотекарей Российской империи.

Однако прежде чем перейти к написанию 
биографий библиотекарей Генерального и 
Главного штаба, необходимо выявить зани-
мавших эту должность. Пока даже не был уста-
новлен полный список всех библиотекарей и не 
определены хронологические рамки пребыва-
ния их на этом посту. Решить эту первоочеред-
ную, необходимую для организации дальней-
ших исследований задачу — по выявлению всех 
лиц, руководивших библиотекой Генерального 
и Главного штаба в дореволюционный период, 
и составлению их полного списка в хроноло-
гической последовательности занимания ими 
этой должности — призвана настоящая статья.

В истории библиотеки Генерального и Глав-
ного штаба предлагается выделить три периода. 

Первый период (1811—1874)

3 ноября (22 октября ст. ст.) 1811 г. была 
открыта библиотека Главного штаба его им-
ператорского величества. «О штатном соста-
ве библиотеки при самом утверждении ее — в 
Полном собрании законов сведений не нахо-
дится», — писал А.С. Лацинский [2, с. 4]. В те-
чение 1811—1812 гг. на пожертвованные деньги 
было приобретено до 1 тыс. сочинений. Управ-
ляющему зданием Главного штаба полковнику 
Ф.Я. Эйхену поручалось заняться устройством 
библиотеки. Таким образом, «первое устрой-
ство библиотеки было дано ей полковником Эй-
хеном, которому она была вверена при самом 
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Годы
Начальник

библиотеки (библиотекарь)

Библиотекарь

(библиотечный персонал)

Главный штаб его императорского величества

1815—1820

Первый библиотекарь библиотеки 

Генерального штаба флигель-адъютант 

его императорского величества 

гвардейского Генерального штаба полковник 

А.И. Михайловский-Данилевский1 [23]

—

1821—1823

При библиотеке: Генерального штаба 

начальник флигель-адъютант 

его императорского величества 

гвардейского Генерального штаба полковник 

А.И. Михайловский-Данилевский2 

Помощник библиотекаря 

гвардейского Генерального штаба 

подпоручик А.А. Скалон 1-й3

1824
При библиотеке: гвардейского Генерального 

штаба поручик А.А. Скалон 1-й [24] 
—

1825—1826

Его императорского величества 

флигель-адъютант, гвардейского 

Генерального штаба полковник 

Н.Д. Дурново4, капитан над вожатыми

Библиотекарь гвардейского Генерального 

штаба штабс-капитан А.А. Скалон 1-й. 

При библиотеке: квартирмейстерской части 

прапорщик Василий Михайлович Цветков

1827—1828

Исполняющий должность 

начальника библиотеки Главного штаба 

гвардейского Генерального штаба 

штабс-капитан А.А. Скалон 1-й

При библиотеке: квартирмейстерской части 

прапорщик В.М. Цветков

1829—1830 Он же
При библиотеке: Генерального штаба 

подпоручик В.М. Цветков

1831—1832

Исполняющий должность 

начальника библиотеки Главного штаба 

гвардейского Генерального штаба 

полковник А.А. Скалон 1-й

При библиотеке: заведующий временно ею 

Генерального штаба поручик В.М. Цветков 

(1832)

Департамент Генерального штаба

1833

Начальник библиотеки Генерального штаба 

гвардейского Генерального штаба 

полковник А.А. Скалон 1-й

Помощник библиотекаря Генерального штаба 

штабс-капитан А.А. Искрицкий5

1834 Он же —

1835—1836
Начальник библиотеки Генерального штаба 

подполковник В.Т. Адреевский6 [25]

Помощник библиотекаря Генерального штаба 

штабс-капитан В.М. Цветков

1837—1850

При библиотеке: библиотекарь Егор 

Яковлевич Бегаккер [62а] 

(с 1837 г. — коллежский секретарь, 

с 1838 г. — титулярный советник, 

с 1840 г. — коллежский асессор, 

с 1845 г. — надворный советник) 

—

1851—1853
Библиотекарь надворный советник 

Е.Я. Бегаккер
—

Таблица 1
Начальники, библиотекари, 

библиотечный персонал с 1811 по 1874 г. [1а—68а]
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устава библиотека безвозмездно получала по 
одному экземпляру всех книг, выходивших 
в Российской империи, относящихся к воен-
ному делу, а также к истории, математике и 
другим отраслям науки, которые близко сопри-
касались с военными науками.

Таким образом, в первый период «при со-
действии частных усилий, образовалось учрежде-
ние, которое, с самого начала, получило характер 
общеобразовательный, а не исключительно спе-
циальный, и обещало значительное развитие в 
будущем» [21, с. 162]. Библиотека занимала само-
стоятельное положение среди других отделений 
Главного штаба, однако главным недостатком ее 
в это время было то, что она носила закрытый ха-
рактер, так как была доступной только для огра-
ниченного числа офицеров Генерального штаба, 
причем живущих в Санкт-Петербурге (табл. 1).

Второй период (1875—1903)

С 1 января 1875 г. библиотека стала доступ-
ной для занятий «учеными трудами» офицерам 
всех родов оружия, вольноопределяющимся и 

юнкерам, а также лицам из других ведомств, без 
различия пола. Это положение было закреплено 
в утвержденных 13 ноября 1874 г. военным ми-
нистром генерал-адъютантом Д.А. Милютиным 
Правилах пользования книгами библиотеки 
Главного штаба. В этот период было расширено 
право на получение библиотекой из цензурных 
комитетов, от отдельных цензоров, губернских и 
земских учреждений на основании ст. 72 Устава 
о цензуре и печати (изд. 1886 г.) изданий по всем 
отраслям знаний, кроме беллетристического и 
духовного содержания и периодических изда-
ний, причем не специальных. 

Для удобства читателей при пользовании 
книжным фондом библиотеки, а также для рабо-
ты ее сотрудников были изданы: 1) Системати-
ческий каталог библиотеки Главного штаба. Ч. I. 
Науки военные (СПб., 1879); 2) Систематический 
каталог библиотеки Главного штаба. Ч. II. От-
дел общий (СПб., 1880); 3) Первое дополнение 
систематического каталога библиотеки Главного 
штаба, с приложением алфавитного указателя. 
1880—1884 гг. (СПб., 1885); 4) Алфавитный ка-
талог библиотеки Главного штаба. Сочинения 

Годы
Начальник

библиотеки (библиотекарь)

Библиотекарь

(библиотечный персонал)

1853—1855 Библиотекарь штабс-капитан Ф.Ф. Крузе7 [26] —

1856—1857 Библиотекарь капитан Ф.Ф. Крузе [63а] —

1858—1859 Библиотекарь подполковник Ф.Ф. Крузе —

1860—1862 Библиотекарь подполковник Ф.Ф. Крузе8 

[64а]

При библиотеке: капитан Михаил Андреевич 

Терне и прапорщик Корпуса топографов 

Максим Августович Янускевич

1863—1864
Управляющий библиотекой 

полковник Ф.Ф. Крузе [65а; 66а]
—

1865—1866
Библиотекарь полковник Ф.Ф. Крузе [67а]

(старший библиотекарь Ф.Ф. Крузе9) [68а]

Помощник библиотекаря губернский 

секретарь барон Николай Федорович 

Притвиц. Чиновник на усиление занятий 

по библиотеке надворный советник 

Иван Николаевич Данилевский 

1866—1867 Библиотекарь полковник Ф.Ф. Крузе
Помощник библиотекаря 

губернский секретарь барон Н.Ф. Притвиц

Библиотека Главного штаба (с 1867 г.)

1868 Библиотекарь полковник Ф.Ф. Крузе —

1869—1872 Библиотекарь полковник Ф.Ф. Крузе
Помощник библиотекаря 

надворный советник И.Н. Данилевский

1872—1874 Библиотекарь полковник А.Н. Петров10 [27] Он же

Окончание таблицы 1
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с 1835 по 1886 г. Алфавитный указатель авторов 
сочинений, вошедших в систематические ката-
логи библиотеки Главного штаба (СПб., 1886). 

В 1898 г. по ходатайству начальника Гене-
рального штаба генерал-адъютанта В.В. Сахарова 
Военным советом был увеличен денежный отпуск 
до 5,5 тыс. руб. в год, т. е. больше на 3 тыс. руб., 
из которых 300 руб. — на карты; 400 руб. — на 
выписку периодических изданий (русских и ино-
странных); 800 руб. — на переплет книг; 1,5 тыс.  
руб. — на пополнение библиотеки иностранными 
книгами. 24 марта 1894 г. военным министром 
генерал-адъютантом П.С. Ванновским были ут-
верждены обновленные Правила пользования 
книгами библиотеки Главного штаба. 

Таким образом, в этот период библиотека 
Главного штаба становится более доступной для 
многих категорий читателей. Изданы Правила 
пользования книгами библиотеки Главного штаба 
1874 и 1894 годов. Расширены права библиотеки 
на получение обязательного экземпляра изданий 
по различным отраслям знаний. Выпущены си-
стематические каталоги книг военного и общего 
отделов библиотеки, а также дополнения к ним, 
что значительно улучшило поиск необходимых 
сочинений для читателей. 

Пожар в библиотеке 24 февраля 1900 г. на-
нес значительный урон ее библиотечному и иму-
щественному фондам и сделал невозможным на 
период ликвидации его последствий пользование 
ее услугами (табл. 2).

Третий период (1903—1917)

Третий период — время потрясений для 
библиотеки. Долго ликвидировались послед-

ствия пожара. До введения штатов 1903 г. биб-
лиотека имела одинаковую с ВУА штатную 
структуру: штат первой составляли 1 библио-
текарь (VI класс) и 1 его помощник (VIII класс), 
второго — 1 начальник архива (полковник) и 
1 его помощник (VIII класс). В связи с органи-
зационно-штатными мероприятиями, прове-
денными в Главном штабе в 1903 г., библиотека 
в качестве 2-го стола, «лишенная всякой само-
стоятельности», вошла в состав Архивно-исто-
рического отделения Главного штаба. Разделе-
ние библиотеки, с одной стороны, казалось бы, 
дало экономию всего в 700 руб., а с другой — 
формирование из библиотеки и архива нового 
отделения увеличило, против прежних штатов, 
расходы из казны на 5 тыс. 400 рублей. Именно 
в такую сумму обошлось присоединение 
к архиву одного нового стола (3-го), который 
изначально предназначался для выполнения 
справочных работ, а затем превратился в кан-
целярию при архиве и библиотеке. 

По образному выражению библиотека-
ря Главного штаба А.С. Лацинского, штаты 
1903 г. «уничтожили самостоятельность биб-
лиотеки… ослабив значение библиотеки как 
государственного книгохранилища, в то же 
время понизили личное положение заведу-
ющего библиотекою, поставив его по слу-
жебным правам и по содержанию ниже со-
ответственных чинов в других библиотеках, 
находящихся в том же военном ведомстве» 
[2, с. 7] (Военно-медицинской академии, Ни-
колаевской академии Генерального штаба) и 
в другом ведомстве — в библиотеке Главно-
го морского штаба. «Обращение библиотеки 
Главного штаба в стол, — писал А.С. Лацин-

Таблица 2
Начальники, библиотекари, 

библиотечный персонал с 1875 по 1903 г. [69а—97а] 

Годы
Начальник

библиотеки (библиотекарь)

Библиотекарь

(библиотечный персонал)

1875—1898

Библиотекарь полковник А.Н. Петров 

(с 1890 г. — генерал-майор)

Помощник библиотекаря А.С. Лацинский11 

(с 1875 г. — коллежский секретарь, с 1878 г. — 

титулярный советник, с 1883 г. — коллежский 

асессор, с 1886 г. — надворный советник).

Писарь Михайлов (1882 г.) 

03.08.1898—

02.10.1900

Библиотекарь полковник 

Дмитрий Александрович Скордули12 —

1900 Он же
Помощник библиотекаря 

Николай Петрович Поликарпов

1901—1903
Библиотекарь статский советник 

А.С. Лацинский
—
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ский, — ослабившее ее жизнедеятельность и 
совпавшее с наиболее тяжелым периодом ее 
существования, когда разгром, произведенный 
пожаром, требовал для ее устройства особой 
энергичной деятельности, — создало для этой 
библиотеки крайне ненормальное положение» 
[2, с. 10]. Таким образом, с 1903 г. была пре-
кращена деятельность библиотеки как само-
стоятельного подразделения Главного штаба, 
в результате чего изменился и порядок полу-
чения книг. Издания стали поступать непо-
средственно в Главный штаб, в журнальную 
часть, которая направляла их по отделениям. 
При такой системе распределения многие из-
дания не попадали в библиотеку.

В 1905 г. из Главного штаба было выделено 
самостоятельное Главное управление Генераль-
ного штаба (ГУ ГШ), в состав которого перешли 
Архивно-историческое отделение и — в качестве 
2-го стола — бывшая библиотека Главного штаба. 
Несмотря на то что библиотека была выведена 
из штатов Главного штаба, она по-прежнему его 
обслуживала своими научными трудами. 28 мая 
1910 г. начальником ГУ ГШ Генерального шта-
ба генерал-лейтенантом Е.А. Гернгроссом была 
утверждена Инструкция для пополнения книга-
ми библиотеки Генерального и Главного штаба, 
а 31 мая 1910 г. военным министром генералом 
от кавалерии В.А. Сухомлиновым — Правила 
пользования книгами библиотеки Генераль-
ного и Главного штаба. Принятые норматив-
но-правовые документы значительно улучши-
ли деятельность библиотеки и ее сотрудников, 
а также пользование ее читателями. 

Согласно штатам ГУ ГШ, объявленным 
в приказе по Военному министерству от 1 сен-
тября 1910 г. № 496, в ВУА были предусмо-
трены следующие должности: начальник Во-
енно-ученого архива, он же и начальник биб-
лиотеки Генерального и Главного штаба, его 
помощник, столоначальник и помощник сто-
лоначальника. Таким образом, библиотека, 
просуществовавшая с 1811 по 1903 г. (92 года) 
как самостоятельное подразделение, оказалась 
в положении «стола», «лишенной всякой самосто-
ятельности и с крайне ограниченным количеством 
рабочих сил» [2, с. 7], а ее библиотекарь стал име-
новаться столоначальником (табл. 3, 4).

Тем не менее, важным событием стало уча-
стие библиотекаря библиотеки Генерального и 
Главного штаба полковника А.И. Григоровича 
от Военного министерства в Первом Всероссий-
ском съезде по библиотечному делу 1—7 июня 
1911 г. [28].

Характеристика 
библиотечного персонала

Особенностью статуса библиотечного пер-
сонала библиотеки Генерального и Главного 
штаба было то, что исполнение функций библио-
текаря являлось его единственной служебной 
обязанностью, в то время как библиотекари 
военных академий и средних военно-учебных 
заведений могли еще заниматься преподава-
тельской деятельностью, а для библиотекарей 
войсковых офицерских библиотек избрание на 
эту должность было общественной нагрузкой.

Должность библиотекаря универсальной во-
енно-научной библиотеки Генерального и Глав-
ного штаба налагала на эту категорию сотрудни-
ков большую ответственность. А.С. Лацинский 
по этому поводу справедливо отмечал: «От биб-
лиотекаря требуется поэтому известная сумма 
качеств и знаний, делающих его специалистом. 
Он должен быть не только энциклопедистом по 
образованию, но также библиографом, должен 
знать языки, древние и новые, знать все, что ка-
сается истории книги, книгопечатания, наконец, 
должен иметь и практическую подготовку к сво-
ему делу, изучив ее службою именно в библиоте-
ке» [2, с. 10—11]. Эти требования в полной мере 
относились и к помощникам библиотекаря.

Среди заведовавших библиотекой были 
лица, имевшие высшее военное или граждан-
ское образование, и более всего их приходилось 
на вторую половину XIX — начало XX века. 
Так, Императорскую военную академию окон-
чил Ф.Ф. Крузе (1843 г.), Николаевскую ака-
демию Генерального штаба — А.Н. Петров 
(1859 г.), С.П. Илинский (1892 г.) и Е.А. Ис-
крицкий (1899 г.), два последних по 1-му раз-
ряду, Императорский Санкт-Петербургский 
археологический институт — А.С. Лацинский, 
А.И. Григорович и Н.Н. Аврамов.

Многие — А.И. Михайловский-Данилев-
ский, Н.Д. Дурново, А.А. Искрицкий, А.Н. Пе-
тров, С.П. Илинский, Е.А. Искрицкий и др. — 
были участниками боевых действий.

Во главе библиотеки стояли генералы:
А.Н. Петров (генерал-майор с 1885 г. , 
а с 1898 г. — генерал-лейтенант), С.П. Илинский 
(Генерального штаба генерал-майор с 1911 г.).

Дольше всего в библиотеке прослужили: бо-
лее 35 лет — А.С. Лацинский (1874—1910), из них 
только в должности помощника библиотекаря 
26 лет; более 25 лет — А.Н. Петров (1873—1898); 
20 лет — Ф.Ф. Крузе (1853—1872); более 15 лет — 
Е.Я. Бегаккер (1837—1853); около 15 лет — 
А.А. Скалон 1-й (1821—1834).
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Годы
Начальник

библиотеки (библиотекарь)

Библиотекарь 

(библиотечный персонал)

Библиотека Главного штаба

1904

Начальник Архивно-исторического отделения 

полковник Николай Афанасьевич Обручев (1 мая 1903 г. — 

7 апреля 1904 г.). Столоначальник капитан М.О. Бендер. 

Карл Гюбнер. Заведующий библиотекой 

статский советник А.С. Лацинский

—

1905

Начальник Архивно-исторического отделения 

полковник Иосиф Иосифович Вивьен-де-Шатобрен 

(18 апреля 1904 г. — 3 марта 1909 г.). 

Столоначальник, исполняющий должность (и. д.), 

капитан М.О. Бендер. Заведующий библиотекой 

статский советник А.С. Лацинский

—

1906

Начальник Архивно-исторического отделения 

полковник И.И. Вивьен-де-Шатобрен. Столоначальник 

капитан М.О. Бендер (и. д.). Ротмистр А.И. Григорович. 

Заведующий библиотекой статский советник 

А.С. Лацинский

—

1907—1908

Начальник Военно-исторического отделения 

полковник И.И. Вивьен-де-Шатобрен. 

Столоначальник статский советник А.С. Лацинский. 

Капитан М.О. Бендер, капитан Николай Николаевич 

Аврамов (и. д.), ротмистр А.И. Григорович 

—

1909

Начальник Военно-исторического отделения 

полковник И.И. Вивьен-де-Шатобрен. 

Столоначальник статский советник А.С. Лацинский. 

Подполковник А.И. Григорович, Н.Н. Аврамов, 

капитан М.О. Бендер (и. д.) 

—

1910

Начальник Военно-исторического отделения 

Генерального штаба полковник Николай Николаевич 

Стогов (7 марта 1909 г. — 14 июля 1910 г.). 

Столоначальник статский советник А.С. Лацинский. 

Подполковник А.И. Григорович [109а], 

Н.Н. Аврамов, М.О. Бендер (и. д.) 

—

Военно-ученый архив и библиотека Генерального и Главного штаба

1911

Начальник ВУА и библиотеки 

Генерального штаба полковник Е.А. Искрицкий13 

(14 июля 1910 г. — 14 января 1911 г.). 

Помощник начальника подполковник М.О. Бендер. 

Столоначальник подполковник Н.Н. Аврамов14

Библиотекарь подполковник 

А.И. Григорович

1911—1914

Начальник ВУА и библиотеки 

Генерального штаба генерал-майор С.П. Илинский15 

(17 февраля 1911 г. — 8 марта 1914 г.)16 [29; 30] 

Библиотекарь подполковник 

А.И. Григорович

Таблица 3
Начальники, библиотекари, 

библиотечный персонал с 1903 по 1917 г. [98а—109а]

Главный штаб. Управление 2-го генерал-квартирмейстера (с 1906 г. — Управление 
генерал-квартирмейстера, с 1911 г. — отдел генерал-квартирмейстера Генерального штаба). 

Отдел 1. Военно-статистический. 8-е отделение. Архивно-историческое
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Годы
Начальник

библиотеки (библиотекарь)

Библиотекарь 

(библиотечный персонал)

По «Спискам книг…» [110а—116а]

С 1 декабря 1910 

по 1 января 1911

Начальник Военно-исторического отделения 

ГУ ГШ полковник Е.А. Искрицкий
Подполковник А.И. Григорович

С 1 января 1911 

по 1 апреля 1911

И. д. начальника ВУА и библиотеки 

ГУ ГШ полковник Е.А. Искрицкий
Подполковник А.И. Григорович

С 1 апреля 1911 

по 1 июня 1913

Начальник ВУА и библиотеки 

ГУ ГШ генерал-майор С.П. Илинский

Подполковник А.И. Григорович

(с 1 октября 1911 г. — полковник)

С 1 июня 1913

по 1 сентября 1913

Вр. и. д. начальника ВУА и библиотеки 

ГУ ГШ генерал-майор С.П. Илинский
Полковник А.И. Григорович

С 1 сентября 1913

по 1 декабря 1913

Начальник ВУА и библиотеки 

ГУ ГШ полковник Е.А. Искрицкий
Полковник А.И. Григорович

С 1 декабря 1913 

по 1 января 1915

И. д. начальника ВУА и библиотеки 

ГУ ГШ полковник А.И. Григорович
—

С 1 января 1915 

по 1 мая 1917

И. д. начальника ВУА и библиотеки 

ГУ ГШ полковник Н.Н. Аврамов

И. д. библиотекаря полковник

М.Д. Поливанов17

По данным РГВИА [31, с. 105—106]

1917

Офицерский состав (штат 

мирного времени — 6 офицеров): 

полковник Н.Н. Аврамов, 

полковник М.Д. Поливанов, 

поручик Рудановский (находился в военном 

госпитале для освидетельствования здоровья 

на предмет увольнения в отставку)

Писарский состав (штат 

мирного времени — 8 писарей): 

писари старшего разряда: 

Белокуров, Пигин (архив); Виноградов, 

Фролов, Уткин (библиотека); 

писарь младшего разряда Сулимов 

(архив) (в военном госпитале)

По данным РГВИА [31, с. 980]

С 24 февраля 1914  

по 6 сентября 1914
М.О. Бендер —

[Сентябрь] 1914 

по 17 декабря 1918
Н.Н. Аврамов —

Таблица 4
Руководство, офицеры и служащие Военно-ученого архива 

и библиотеки Главного управления Генерального штаба с 1910 г. 

Среди руководителей библиотеки  были пре-
имущественно военнослужащие, но встречались 
и гражданские лица: Е.Я. Бегаккер и А.С. Лацин-
ский. Так, А.С. Лацинский за время службы в 
библиотеке прошел путь от чина коллежского 
секретаря — X класса (штабс-капитан) до стат-
ского советника — V класса (бригадир). В одном 
и том же чине надворного советника А.С. Лацин-
ский пробыл 12 лет. В 1898 г., когда после гене-
рал-майора А.Н. Петрова открылась вакансия 

библиотекаря, а к этому времени А.С. Лацинский 
прослужил, не считая трехлетней службы в кан-
целярии Главного штаба, 24 года, на эту вакансию 
по каким-то причинам был переведен козлов-
ский уездный воинский начальник Тамбовской 
губернии полковник Д.А. Скордули. Библиоте-
карь Е.Я. Бегаккер в своей должности прошел 
путь от чина коллежского секретаря — X класса 
(штабс-капитан) до чина надворного советника — 
VII класса (подполковник).
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при библиотеке Генерального штаба. Поручик 

(1822), штабс-капитан (1824). С 1822 по 1825 г. 

преподавал курс начальной и высшей геоде-

зии в училище Корпуса топографов. С 9 ноября 

1826 г. — начальник библиотеки Главного штаба. 

Капитан (1827), полковник (1830). С 1830 по 

1836 г. находился в распоряжении вице-кан-

цлера графа К.В. Нессельроде (комиссаром для 

разграничения нового греческого государства от 

Турции). В 1836 г. причислен к Министерству 

внутренних дел с производством в действитель-

ные статские советники. С 1837 г. генерал-майор 

А.А. Скалон — начальник 6-го округа корпуса 

жандармов. С 1841 по 1843 г. — грузино-име-

ретинский гражданский губернатор. В 1851 г. — 

сенатор, тайный советник [24, с. 291].
4 Дурново Николай Дмитриевич (1792—1828). 

В 1810 г. Н.Д. Дурново — колонновожатый 

в свите его императорского величества по квар-

тирмейстерской части. В 1811 г. прапорщик 

Н.Д. Дурново — адъютант управляющего князя 

П.М. Волконского вплоть до завершения загра-

ничных походов русской армии. Когда 22 октя-

бря 1811 г. князь П.М. Волконский отдал приказ, 

приглашавший всех офицеров бывшей квартир-

мейстерской службы принять посильное участие 

в формировании книжного фонда библиотеки, 

поручик Н.Д. Дурново подарил ей 200 томов. 

Н.Д. Дурново — участник Отечественной войны 

1812 г. и заграничных сражений. В 1814 г. — 

штабс-капитан, с причислением к гвардейскому 

Генеральному штабу. В 1815 г. — флигель-адъ-

ютант, а в 1819 г. — полковник, заведовал библио-

текой Главного штаба. С 1824 г. Н.Д. Дурново — 

управляющий канцелярией начальника Главного 

штаба И.И. Дибича. В 1828 г. генерал-майор 

Н.Д. Дурново — командир армейской бригады, 

в этом же году был убит под Варной.
5  Искрицкий Александр Александрович (1806—

1867). Генерал-майор. В 1823 г. был определен 

в свиту его величества по квартирмейстерской 

части колонновожатым. Участвовал в Русско-

турецкой войне 1828—1829 гг. дивизионным 

квартирмейстером 18-й пехотной дивизии. 

С 10 апреля 1832 г. Генерального штаба штабс-

капитан А.А. Искрицкий — помощник начальника 

библиотеки Главного штаба. Затем был в рас-

поряжении военного министра и генерал-квар-

тирмейстера. С 1839 г. — полковник, от Военного 

министерства член Археологической комиссии 

для участия в разборе древних актов, находивших-

ся в архивах этого ведомства. 15 августа 1840 г. 

А.А. Искрицкий был назначен начальником ар-

хива Военно-топографического бюро и с этой 

В разные годы должность библиотека-
ря исполняли известные военные историки 
А.И. Михайловский-Данилевский и А.Н. Пе-
тров, полковой историограф А.И. Григорович.

Среди сотрудников библиотеки действи-
тельными членами Императорского Русского 
военно-исторического общества были: Н.Н. Ав-
рамов, М.О. Бендер, И.И. Вивьен-де-Шатобрен, 
А.И. Григорович, С.П. Илинский, А.С. Лацин-
ский, М.Д. Поливанов и др.

Таким образом, анализ кадрового соста-
ва библиотекарей и библиотечного персонала 
библиотеки Генерального и Главного штаба за 
более чем вековую историю показывает, что во 
главе ее стояли и среди ее сотрудников были, 
как правило, военнослужащие, которые, не 
являясь специалистами в области библиотеч-
ного дела, неся громадную материальную от-
ветственность, тем не менее честно исполняли 
служебные обязанности, а сама библиотека все 
эти годы выполняла свою главную функцию — 
служить делу военного образования в России.

Примечания

1  Михайловский-Данилевский Александр Ивано-

вич (1789—1848). Генерал-лейтенант (с 1835 г.). 

Известный военный историк. Участник Отече-

ственной войны 1812 г. и заграничных походов 

русской армии 1813—1814 годов. В 1816 г. — 

флигель-адъютант его императорского величе-

ства — секретарь при князе П.М. Волконском. 

В 1823 г. генерал-майор А.И. Михайловский-

Данилевский — командир 3-й бригады в 7-й пе-

хотной дивизии. Будучи командиром бригады 

4-й пехотной дивизии, принимал участие в Рус-

ско-турецкой войне 1828—1829 годов. Во время 

польского похода 1831 г. состоял при главной 

квартире генерал-фельдмаршала графа И.И. Ди-

бича. В 1835 г. — председатель Военно-цензур-

ного комитета. Как историограф войн периода 

царствования Александра I, широко известен 

своими военно-историческими трудами [23].
2  В ряде источников указывалось, что полковник 

А.И. Михайловский-Данилевский заведовал 

библиотекой с 1815 по 1820 г., например в «Во-

енном сборнике» [21] и у А.С. Лацинского [2] 

и др.
3  Скалон 1-й Александр Антонович (1796—1851). 

В 1813 г. поступил колонновожатым в свиту 

его императорского величества по квартирмей-

стерской части, в 1815 г. — прапорщик, в 1817 

г. переведен в гвардейский Генеральный штаб, 

с 1818 г. — подпоручик. С июля 1820 г. состоял 
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должности 29 августа 1848 г. был уволен с военной 

службы в звании генерал-майора. Совместно с 

Генерального штаба полковником А.А. Скалоном 

3-м подготовил «Памятную книжку для офицеров 

в поле» (Санкт-Петербург, 1848).
6  Андреевский Владимир Тимофеевич (1792—

1860). Из дворян. На военную службу колонно-

вожатым поступил 24 декабря 1815 г. Воспитан-

ник Муравьевского училища колонновожатых 

(выпуск 1817 г.). 26 ноября 1817 г. прапорщик 

В.Т. Андреевский был зачислен в свиту его ве-

личества по квартирмейстерской части. В этом 

же году командирован в Главную квартиру 

1-й армии, а в 1818 г. — в Главную квартиру 

2-й армии. Подпоручик (1821). В 1823 г. он был 

командирован в 6-й пехотный корпус. Поручик 

(1823), штабс-капитан (1826). Принимал участие 

в Русско-турецкой войне 1828—1829 годов. Ка-

питан Генерального штаба (1829), подполковник 

(1832). В 1833 г. В.Т. Андреевский был назначен 

для обозрения Олонецкой губернии. В 1834 г. 

был назначен начальником библиотеки Гене-

рального штаба. В 1836 г., будучи полковником, 

командирован в 5-й отдел собственной его вели-

чества канцелярии. В 1844 г. переведен в Корпус 

военных топографов. Уволен с военной службы в 

звании генерал-майора в 1849 г. Кавалер ордена 

Святого Георгия 4-й степени [25, с. 36 (прил.)].
7  Крузе Федор Федорович. Выпускник Морского 

строительного училища. Военную службу про-

ходил в Сибирском гренадерском его импера-

торского высочества великого князя Михаила 

Павловича полку 3-й гренадерской дивизии От-

дельного гренадерского корпуса. Императорскую 

военную академию окончил в 1843 г. С 1845 по 

1879 г. проходил службу в Генеральном штабе. 

С 1853 по 1872 г. — библиотекарь, старший биб-

лиотекарь Главного штаба. Полковник (1861). 

В 1879 г. уволен с военной службы в звании гене-

рал-майора [26, с. 54 (прил.)].
8  По отзыву командира Отдельного Сибирского 

корпуса об учреждении библиотеки при Генераль-

ном штабе вверенного ему корпуса (1861) [64а].
9  Журнал Совещательного комитета «О средствах 

и способах для улучшения библиотеки Генераль-

ного штаба» (30 марта 1865 г.). «Лицо, которое 

будет назначено Вашим превосходительством, 

может непосредственно обратиться к Старшему 

библиотекарю библиотеки Генерального штаба, 

полковнику Крузе…» [68а].
10  Петров Андрей Николаевич (1837—1900). Гене-

рального штаба генерал-лейтенант (с 1898 г.). 

Известный военный историк. Выпускник Пав-

ловского кадетского корпуса (1853), по окон-

чании которого в звании поручика проходил 

военную службу в Черниговском пехотном полку, 

а с 1854 г. — в лейб-гвардии Гренадерском полку. 

Участник Крымской войны 1853—1856 годов. 

В 1859 г. А.Н. Петров окончил Николаевскую 

академию Генерального штаба, а в 1860 г. был 

прикомандирован к департаменту Генераль-

ного штаба для занятий в архиве Военно-то-

пографического депо. С 1861 г. переведен в 

департамент Генерального штаба, в котором 

состоял с 1863 по 1866 г. младшим, затем стар-

шим помощником начальника военно-истори-

ческого и топографического архива Главного 

управления Генерального штаба. В 1867 г. — 

помощник начальника ВУА. В 1870 г. А.Н. Пе-

тров — полковник, а с 16 сентября 1872 г. — биб-

лиотекарь Главного штаба. В 1885 г. произведен 

в генерал-майоры с назначением членом ВУК 

Главного штаба, с оставлением в прежней долж-

ности. В должности библиотекаря оставался до 

1898 года. Автор ряда известных капитальных 

военно-исторических трудов и статей в «Военном 

сборнике» и «Русском инвалиде» [27, с. 393].
11  Лацинский Александр Семенович (1850—?). 

Родился в Тифлисе. Первоначальное образо-

вание получил в гимназии, начав в 3-й Санкт-

Петербургской, а закончив в Ярославской. 

Образование высшее — Демидовский лицей, 

в 1871 г., по 1-му разряду, с правом на чин 

губернского секретаря. Высочайшим прика-

зом от 28 ноября 1871 г. определен на службу 

в Главный штаб «чиновником на усиление», 

с производством в чин губернского секретаря. 

1 января 1874 г. назначен младшим помощни-

ком столоначальника, а с 1 сентября этого же 

года — помощником библиотекаря Генераль-

ного штаба полковника А.Н. Петрова. При его 

непосредственном участии были составлены 

и отпечатаны: Систематический каталог биб-

лиотеки Главного штаба. Ч. I. Науки военные 

(Санкт-Петербург, 1879), Систематический ка-

талог библиотеки Главного штаба. Ч. II. Отдел 

общий (Санкт-Петербург, 1880), Первое допол-

нение систематического каталога библиотеки 

Главного штаба, с приложением алфавитного 

указателя. 1880—1884 гг. (Санкт-Петербург, 

1885) и Алфавитный каталог библиотеки Глав-

ного штаба. Сочинения с 1835 по 1886 г. Алфа-

витный указатель авторов сочинений, вошед-

ших в систематические каталоги библиотеки 

Главного штаба (Санкт-Петербург, 1886). 

 В  должности помощника библиотекаря 

(VIII класс) А.С. Лацинский проработал 26 лет, 

а в одном чине надворного советника — 12 лет. 
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В 1894—1895 гг., будучи помощником библио-

текаря, в целях более углубленного научного и 

систематического ознакомления с архивным и 

библиотечным делом прослушал курс Импера-

торского Санкт-Петербургского археологическо-

го института, окончив его с серебряной медалью. 

Действительный член Императорского Санкт-

Петербургского археологического института. 

В конце 1900 г. назначен библиотекарем Главно-

го штаба. В 1903 г., с введением в Главном штабе 

новых штатов, стал управляющим 2-м столом 

(архивно-исторического отделения), на которого 

было возложено руководство библиотекой. На 

26 ноября 1906 г. он находился 35 лет на государ-

ственной службе, в одном и том же ведомстве и в 

одном и том же учреждении, отдав из этих 35 лет 

32 года службе в библиотеке Главного штаба. 

К 100-летию библиотеки Главного штаба под-

готовил научный труд «К предстоящему 100-ле-

тию библиотеки Генерального и Главного шта-

ба: краткий очерк возникновения библиотеки, 

развития и современного состояния» (Санкт-

Петербург, 1907). А.С. Лацинский — автор ряда 

других военно-исторических трудов и статей [2, 

с. 115—119].
12  «[Д.А. Скордули] Являясь преемником генерала 

Петрова и будучи назначен библиотекарем Глав-

ного штаба из уездных воинских начальников 

[козловский уездный воинский начальник Там-

бовской губернии], прослужил менее 3 лет и чрез 

несколько месяцев после пожара библиотеки вы-

шел в отставку, в чине генерал-майора» [2, с. 115].
13  Искрицкий Евгений Андреевич (1874—1949). 

Выпускник 1-го кадетского корпуса и 1-го во-

енного Павловского училища (1892). После его 

окончания подпоручик Е.А. Искрицкий про-

ходил службу в 11-й, а затем в лейб-гвардии 

3-й артиллерийской бригаде. В 1899 г. по 

1-му разряду окончил Николаевскую академию 

Генерального штаба. Преподаватель тактики в 

Алексеевском военном училище (1900—1901). 

С 1903 г. — помощник столоначальника Главного 

штаба, помощник делопроизводителя ГУ ГШ.  

С 1904 по 1908 г. — штаб-офицер для особых 

поручений при командующем войсками Мо-

сковского военного округа. Был заведующим 

библиотекой штаба округа. В 1906 г. подполков-

ник Е.А. Искрицкий составил Систематический 

каталог книг библиотеки штаба Московского 

военного округа: 1-му января 1907 г. (Москва, 

1906), Первое дополнение к Систематическому 

каталогу… (Москва, 1906) и Второе дополнение 

к Систематическому каталогу… (Москва, 1908). 

С 14 июля 1910 г. — начальник Военно-истори-

ческого отделения ГУ ГШ. В 1911 г. Е.А. Искриц-

кий был назначен военным агентом в Румынии. 

С 1 сентября 1913 г. — начальник ВУА и биб-

лиотеки ГУ ГШ. С 8 марта 1914 г. — командир 

148-го пехотного Каспийского полка.
14  Аврамов Николай Николаевич (1871—?). Выпуск-

ник 4-го Московского кадетского корпуса и 1-го во-

енного Павловского училища. После его окончания 

служил в 105-м пехотном Оренбургском полку. 

Окончил Императорский Санкт-Петербургский 

археологический институт. С 1900 г. — помощник 

столоначальника в ВУА, с 1908 г. — исполняющий 

должность столоначальника Военно-историче-

ского отделения ГУ ГШ.  С 1 января 1915 по 1 мая 

1917 г. — исполняющий должность начальника 

ВУА и библиотеки ГУ ГШ. Действительный член 

Императорского Русского военно-исторического 

общества. Член комиссии по сооружению и охра-

нению памятников. Автор нескольких статьей в 

«Военной энциклопедии» И.Д. Сытина.
15  «Начальником библиотеки Главного управления 

Генерального штаба в Санкт-Петербурге назна-

чен командир 151-го пехотного Пятигорского 

полка полковник С.П. Илинский» [29].
16  Илинский Сергей Павлович (1867—?). Выпуск-

ник Александровского кадетского корпуса (1884) 

и 1-го военного Павловского училища (1886). 

Службу начал в 3-й резервной артиллерийской 

бригаде. В 1892 г. по 1-му разряду окончил 

Николаевскую академию Генерального штаба. 

С 1903 г. полковник С.П. Илинский — исполняю-

щий должность начальника отделения Главного 

штаба. Член Военно-исторической комиссии по 

описанию Русско-японской войны 1904—1905 гг. 

(1906—1909). Командир 151-го пехотного Пяти-

горского полка с 29 декабря 1909 г. по 17 февраля 

1911 года. До 1 сентября 1913 г. генерал-майор 

С.П. Илинский — начальник ВУА и библиотеки 

ГУ ГШ. С 1913 г. С.П. Илинский — командир 

1 й бригады 6-й пехотной дивизии. Участник 

Первой мировой войны. Известный востоковед, 

автор нескольких публикаций по Маньчжурии и 

Ляодунскому полуострову и нескольких статьей в 

«Военной энциклопедии» И.Д. Сытина [30, c. 95].
17  Поливанов М.Д. — действительный член Им-

ператорского Русского военно-исторического 

общества. Член комиссии этого общества по 

разработке вопросов полковой историографии, 

образованной разрядом полковых и корабель-

ных историй.
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1а.  Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат 

Российской империи, на лето от Рождества Христова 

1821. Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской ака-

демии наук, 1821. XL, 1019 с.

2а.  Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат 

Российской империи, на лето от Рождества Христова 1822. 

Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской академии 

наук, 1822. XXXIX, [1], 816 с.

3а.  Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат 

Российской империи, на лето от Рождества Христова 1823. 

Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской академии 

наук, 1823. XXXVIII, 851, [1], 15 с.

4а.  Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат 

Российской империи, на лето от Рождества Христова 1824. 

Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской академии наук, 

1824. XL, 884, 28 с.

5а.  Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат 

Российской империи, на лето от Рождества Христова 1825. 

Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской академии 

наук, 1825. XXXII, 880, 15, [1] с.

6а.  Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат 

Российской империи, на лето от Рождества Христова 

1826. Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской ака-

демии наук, 1826. XXXIX, 920, [2], XVII с.

7а.  Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат 

Российской империи, на лето от Рождества Христова 1827. 

Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской академии 

наук, 1827. 1026 с.

8а.  Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат 

Российской империи, на лето от Рождества Христова 1828. 

Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской академии 

наук, 1828. 1044 с.

9а.  Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат 

Российской империи, на лето от Рождества Христова 1829. 

Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской академии наук, 

1829. XLVIII, 923 с.

10а.  Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1830. 

Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской академии 

наук, 1830. XLVII, 727, 16 с.

11а.  Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1831. 

Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской академии 

наук, 1831. XLIX, [1], 725, [1], 24, [2] с.

12а.  Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1832. 

Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской академии 

наук, 1832. XLVIII, 744, XL с.

13а.  Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1833. 

Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской академии 

наук, 1833. L, 800, X с.

14а.  Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1834. 

Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской академии 

наук, 1834. L, 866, XLII с.

15а.  Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1835. 

Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской академии 

наук, 1835. LXX, 873, LXIV с.

16а.  Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1836. 

Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской академии 

наук, 1836. LXX, 899, XI с.

17а.  Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1837. 

Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской академии 

наук, 1837. LIII, [1], 1010, LXI с.

18а.  Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1838. 

Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской академии 

наук, 1838. L, 1039, [1], 22 с.

19а.  Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1839. 

Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской академии 

наук, 1839. LXX, 956, 64 с.

20а.  Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1840. 

Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской академии 

наук, 1840. L, 983, [1], 72 с.

21а.  Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1841. 

Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской академии 

наук, 1841. XXVII, [1], 636, XXXVI с.

22а.   Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1842. 

Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской академии наук, 

1842. XXVII, [1], 635, [1], 41 с.

23а.  Адрес-календарь, или Общий штат Российской империи 

на 1843 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской 

академии наук, 1843. 436 с.

24а.  Адрес-календарь, или Общий штат Российской империи 

на 1844 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской 

академии наук, 1844. 406 с.

25а.  Адрес-календарь, или Общий штат Российской империи 

на 1845 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской 

академии наук, 1845. XXXII, 356, 20 с.

26а.  Адрес-календарь, или Общий штат Российской империи 

на 1846 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской 

академии наук, 1846. XXXII, 308, 10 с.

27а.  Адрес-календарь, или Общий штат Российской империи 

на 1847 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской 

академии наук, 1847. XXXII, 323, 18 с.

28а.  Адрес-календарь, или Общий штат Российской империи 

на 1848 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской 

академии наук, 1848. XXXII, 322, 10 с.

29а.  Адрес-календарь, или Общий штат Российской империи 

на 1849 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : При Императорской 

академии наук, 1849. XVI, 312, 6 с.

30а.   Адрес-календарь: общий штат Российской империи, 1850. 

Ч. 1. Санкт-Петербург : В тип. Императорской академии 

наук, 1850. 476 с.

31а.  Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных 

особ в государстве, 1851. Ч. 1—2. Санкт-Петербург : 

В тип. Императорской академии наук, 1851. 324 с.

32а.  Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ 

в государстве,  1852. Ч. 1—2. Санкт-Петербург : 

В тип. Императорской академии наук, 1852. 340 с.

33а.  Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ 

в государстве, 1853. Ч. 1. Санкт-Петербург : В тип. Импе-

раторской академии наук, 1853. 344 с.

34а.  Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ 

в государстве, 1854. Ч. 1. Санкт-Петербург : В тип. Импе-

раторской академии наук, 1854. 347 с.

35а.  Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных 

особ в государстве, 1855. Ч. 1—2. Санкт-Петербург : 

В тип. Императорской академии наук, 1855. XXII, 314 с.

Список архивных источников и изданий для составления таблиц (с 1821 по 1918 г.)
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36а.  Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ 

в государстве, 1856. Ч. 1. Санкт-Петербург : В тип. Импе-

раторской академии наук, 1856. XXII, 309, 7 с.

37а.  Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ 

в государстве, 1857. Ч. 1. Санкт-Петербург : В тип. Импе-

раторской академии наук, 1857. XX, 308 с.

38а.  Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ 

в государстве, на 1858—1859 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : 

В тип. Императорской академии наук, 1858. XX, 340, 107 с.

39а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в империи, 

и по главным управлениям в Царстве Польском и в Ве-

ликом княжестве Финляндском на 1860—1861 год. Ч. 1. 

Санкт-Петербург : В тип. Императорской академии наук, 

1860. XX, 658 стб., 112 с.

40а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в империи, 

и по главным управлениям в Царстве Польском и в Ве-

ликом княжестве Финляндском на 1861—1862 год. Ч. 1. 

Санкт-Петербург : В тип. Императорской академии наук, 

1861. [2], XXII, 616 стб., 102 с.

41а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в империи, 

и по главным управлениям в Царстве Польском и в Ве-

ликом княжестве Финляндском на 1863—1864 год. Ч. 1. 

Санкт-Петербург : В тип. Императорской академии наук, 

1863. [2], XXII, 604 стб., 94 с.

42а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в империи, 

и по главным управлениям в Царстве Польском и в Ве-

ликом княжестве Финляндском на 1865—1866 год. Ч. 1. 

Санкт-Петербург : В тип. Императорской академии наук, 

1865. XXIV, 606 стб., 96 с.

43а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в империи, 

и по главным управлениям в Царстве Польском и в Ве-

ликом княжестве Финляндском на 1866—1867 год. Ч. 1. 

Санкт-Петербург : В тип. Императорской академии наук, 

1866. XXIV, 620 стб., 100 с.

44а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1868 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : В тип. Пра-

вительствующего сената, 1868. 14 с., 666 стб., 102 с.

45а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1869 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : В тип. Пра-

вительствующего сената, 1869. [2], 672 стб., 104, 10, [6] с.

46а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1870 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : В тип. Пра-

вительствующего сената, 1870. 14 с., 722 стб., 103 с.

47а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1871 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : В тип. Пра-

вительствующего сената, 1871. 14 с., 734 стб., 106 с.

48а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1872 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : В тип. 

Правительствующего сената, 1872. 2, 14 с., 676 стб., 97 с.

49а.  Главный штаб. Библиотека. Библиотекарь Генерального 

штаба полковник Крузе Федор Федорович // Ежегодник 

русской армии на 1869 год (год второй). Санкт-Петербург : 

В Военной тип. (в здании Главного штаба), 1869. С. 469.

50а.  Ежегодник русской армии на 1870 год (год третий). Ч. II. 

Санкт-Петербург : В Военной тип. (в здании Главного 

штаба), 1870. [2], III, 488 с.

51а.  Ежегодник русской армии на 1871 год (год четвертый). 

Ч. II. Санкт-Петербург : В Военной тип. (в здании Глав-

ного штаба), 1871. [4], III, 515 с.

52а.  Главный штаб. Библиотека. Библиотекарь Генерального 

штаба полковник Крузе Федор Федорович // Ежегодник 

русской армии на 1872 год (год пятый). Ч. II. Санкт-

Петербург : В Военной тип. (в здании Главного штаба), 

1872. С. 308.

53а.  Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1873 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : В тип. Прави-

тельствующего сената, 1873. 2, 14 с., 668 стб., 74 с.

54а.  Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1874 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : В тип. Пра-

вительствующего сената, 1874. [2], 14 с., 660 стб., 95 с.

55а.  Главный штаб. Библиотека. Библиотекарь Генерального 

штаба полковник Петров Андрей Николаевич // Ежегод-

ник русской армии за 1873 и 1874 г. Ч. II. Санкт-Петербург : 

В Военной тип. (в здании Главного штаба), 1874. С. 440.

56а.   Ежегодник русской армии за 1875 г. Ч. II. Санкт-Петербург : 

В Военной тип. (в здании Главного штаба), 1875. VI, 465 с.

57а.   Ежегодник русской армии за 1876 г. Ч. II. Санкт-Петербург : 

В Военной тип. (в здании Главного штаба), 1876. [2], VI, 475 с.

58а.   Ежегодник русской армии за 1877 г. Ч. II. Санкт-Петербург : 

В Военной тип. (в здании Главного штаба), 1877. VI, 505 с.

59а.   Ежегодник Русской армии за 1878 г. Ч. II. Санкт-Петербург : 

В Военной тип. (в здании Главного штаба), 1878. VI, 521 с.

60а.   Ежегодник русской армии за 1879 г. Ч. II. Санкт-Петербург : 

В Военной тип. (в здании Главного штаба), 1879. VI, 338 с.

61а.   Ежегодник русской армии за 1881 г. Ч. II. Санкт-Петербург : 

В Военной тип. (в здании Главного штаба), 1881. VI, 483 с.

62а.  По рапорту генерал-лейтенанта А.И. Хатова о разреше-

нии передать из Артиллерийского комитета 1155 томов 

разных сочинений в библиотеку Генерального штаба, 

и о занесении оных в общие каталоги библиотеки 

(1839 г.) // Российский государственный военно-исто-

рический архив (РГВИА). Ф. 38. Оп. 5. Д. 275. Л. 1—6.

63а.  О передаче некоторых дублетных сочинений библиотеки 

Генерального штаба 7-й легкой кавалерийской дивизии, 

для юнкерской школы при оной // Российский госу-

дарственный военно-исторический архив. Ф. 38. Оп. 5. 

Д. 780. Л. 1—14.

64а.  О передаче некоторых дублетных сочинений библиотеки 

Генерального штаба 7-й легкой кавалерийской дивизии, 

для юнкерской школы при оной // Российский государ-

ственный военно-исторический архив. Ф. 38. Оп. 5. Д. 103. 

Л. 1—4 об.

65а.  Журнал Совещательного комитета «О средствах и спо-

собах для улучшения библиотеки Генерального штаба» 

(1864 г.) // Российский государственный военно-исто-

рический архив. Ф. 38. Оп. 5. Д. 1227. Л. 10—16.
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66а. О передаче дублетов из библиотеки Главного штаба 

в библиотеку академии Генерального штаба // Россий-

ский государственный военно-исторический архив. Ф. 38. 

Оп. 5. Д. 1227. Л. 22—38.

67а.  О передаче дублетов из библиотеки Главного штаба в би-

блиотеку академии Генерального штаба // Российский 

государственный военно-исторический архив. Ф. 38. 

Оп. 5. Д. 1266. Л. 2—24 об.

68а. Журнал Совещательного комитета «О средствах и спо-

собах для улучшения библиотеки Генерального штаба» 

(30 марта 1865 г.) // Российский государственный во-

енно-исторический архив. Ф. 38. Оп. 5. Д. 1227. Л. 14 об.

69а.  Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1875 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : В тип. Пра-

вительствующего сената, 1875. 112 с., 664 стб.

70а.  Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1876 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : В тип. Пра-

вительствующего сената, 1876. 10 с., 716 стб., 106 с. 

71а.  Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1877 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : В тип. Пра-

вительствующего сената, 1877. 14 с., 718 стб., 108 с. 

72а.  Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1878 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Тип. Прави-

тельствующего сената, 1878. 14 с., 714 стб., 108 с. 

73а.  Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1879 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Тип. Прави-

тельствующего сената, 1879. 14 с., 742 стб., 109 с.

74а.  Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1880 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Тип. Прави-

тельствующего сената, 1880. 14 с., 744 стб., 109 с.

75а.  Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1881 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Тип. Прави-

тельствующего сената, 1881. 14 с., 752 стб., 109 с.

76а.  Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1882 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Тип. Прави-

тельствующего сената, 1882. 14 с., 750 стб., 109 с.

77а.  Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1883 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Тип. Прави-

тельствующего сената, 1883. 14 с., 748 стб., 109 с.

78а.  Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1885 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Тип. Прави-

тельствующего сената, 1885. 14 с., 746 стб., 110 с.

79а. Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и 

прочих должностных лиц по всем управлениям в Рос-

сийской империи на 1886 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : 

Тип. Правительствующего сената, 1886. 14 с., 742 стб., 

110 с.

80а.  Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1887 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Тип. Прави-

тельствующего сената, 1887. 14 с., 744 стб., 111 с.

81а. Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих 

и прочих должностных лиц по всем управлениям в Рос-

сийской империи на 1888 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Тип. 

Правительствующего сената, 1888. 14 с., 748 стб., 111 с.

82а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1889 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Тип. Прави-

тельствующего сената, 1889. 14 с., 738 стб., 111 с.

83а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1890 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Тип. Прави-

тельствующего сената, 1890. 14 с., 740 стб., 111 с.

84а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1891 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Тип. Прави-

тельствующего сената, 1891. 135 с., 740 стб.

85а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1892 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Тип. Прави-

тельствующего сената, 1892. 14 с., 740 стб., 111 с.

86а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1893 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Тип. Прави-

тельствующего сената, 1893. 16 с., 898 стб., 134 с.

87а.  Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и 

прочих должностных лиц по всем управлениям в Рос-

сийской империи на 1894 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : 

Тип. Правительствующего сената, 1894. 16 с., 910 стб., 

137 с.

88а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1895 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Тип. Прави-

тельствующего сената, 1895. 18 с., 950 стб., 144 с.

89а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1896 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Тип. Прави-

тельствующего сената, 1896. 174 с., 986 стб.

90а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1897 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Тип. Прави-

тельствующего сената, 1897. 170 с., 994 стб.

91а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1898 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Тип. Прави-

тельствующего сената, 1898. 173 с., 1022 стб.

92а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1899 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Тип. Прави-

тельствующего сената, 1899. 175 с., 1034 стб.

93а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1900 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Сенатская 

тип., 1900. 182 с., 1058 стб.

94а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1901 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Сенатская 

тип., 1901. 183 с., 1078 стб.

БВ
265



 Исторические практики и реконструкцииБиблиотековедение. 2023. Т. 72, № 3

Панченко А.М. Библиотека Генерального и Главного штаба и ее сотрудники (1811—1917 годы) (с. 251—270)

95а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1902 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Сенатская 

тип., 1902. 183 с., 1086 стб.

96а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1903 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Сенатская 

тип., 1903. 183 с., 1106 стб.

97а.   Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1904 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Сенатская 

тип., 1904. 178 с., 1086 стб.

98а.  Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1905 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Сенатская 

тип., 1905. 181 с., 1150 стб.

99а.  Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1906 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Сенатская 

тип., 1906. 186 с., 1214 стб.

100а. Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1907 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Сенатская 

тип., 1907. 20 с., 1230 стб., 166 с.

101а. Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1908 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Сенатская 

тип., 1908. 20 с., 1322 стб., 178 с.

102а. Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1909 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Сенатская 

тип., 1909. 20 с., 1372 стб., 184 с.

103а. Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1910 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Сенатская 

тип., 1910. 20 с., 1464 стб., 188 с.

104а. Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1911 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Сенатская 

тип., 1911. 20 с., 1496 стб., 203 с.

105а. Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1912 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Сенатская 

тип., 1912. 20 с., 1612 стб., 217 с.

106а. Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1913 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Сенатская 

тип., 1913. 22 с., 1730 стб., 226 с.

107а. Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и про-

чих должностных лиц по всем управлениям в Российской 

империи на 1914 год. Ч. 1. Санкт-Петербург : Сенатская 

тип., 1914. 273 с., 1896 стб.

108а. Приказ по Главному управлению Генерального штаба. 

1911. 13 января. № 35. Санкт-Петербург, 1911. 42 с.

109а. Анкеты разных библиотек, собранные Обществом [библио-

тековедения] 11 марта — 1 мая 1911 г. В алфавите городов / 

19) Библиотека Генерального и Главного штаба (Библио-

текарь А.И. Григорович) // Отдел рукописей Российской 

национальной библиотеки. Ф. 533. Д. 311. Л. 119—124 об.

110а. Список книг и других изданий, поступивших в библиотеку 

Генерального и Главного штаба с 1-го января 1911 г. по 

1-е января 1912 г. Санкт-Петербург, [1911]. 383 с.

111а. Список книг и других изданий, поступивших в библио-

теку Генерального и Главного штаба с 1-го января 1912 г. 

по 1-е января 1913 г. Санкт-Петербург, [1912]. 338 с. 

112а. Список книг и других изданий, поступивших в библио-

теку Генерального и Главного штаба с 1-го января 1913 г. 

по 1-е января 1914 г. Санкт-Петербург, [1913]. 414 с.

113а. Список книг и других изданий, поступивших в библио-

теку Генерального и Главного штаба с 1-го января 1914 г. 

по 1-е января 1915 г. Санкт-Петербург, [1914]. 454 с. 

114а. Список книг и других изданий, поступивших в библио-

теку Генерального и Главного штаба с 1-го января 1915 г. 

по 1-е января 1916 г. Санкт-Петербург, [1915]. 210 с.

115а. Список книг и других изданий, поступивших в библио-

теку Генерального и Главного штаба с 1-го января 1916 г. 

по 1-е января 1917 г. Санкт-Петербург, [1916]. 263 с.

116а. Список книг и других изданий, поступивших в библио-

теку Генерального и Главного штаба с 1-го января 1917 г. 

по 1-е мая 1917 г. Санкт-Петербург, [1917]. 60 с.

Список источников

1.  Столетие Военного министерства. 1802—1902. 

Главный штаб. Исторический очерк возникно-

вения и развития в России Генерального штаба 

до конца царствования императора Александра 

I включительно / сост. генерал-майор П.А. Гейс-

ман. Санкт-Петербург : Тип. поставщиков Двора 

его императорского величества Товарищества 

М.О. Вольф, 1902. Ч. IV. Кн. 2. Отд. 1. 414, 8 с.

2.  Лацинский А.С. К предстоящему 100-летию биб-

лиотеки Генерального и Главного штаба : крат-

кий очерк возникновения библиотеки, развития 

и современного состояния. Санкт-Петербург : 

Бережливость, [1907]. 134 с.

3.  Баушев И.С. Библиотека Генерального и Глав-

ного штаба русской армии в фонде военной 

литературы РГБ: история и современность // 

Труды Четвертых научных чтений имени свет-

лейшего князя генерал-фельдмаршала Пе-

тра Михайловича Волконского, основателя 

библиотеки Генерального и Главного штаба 

русской армии. Санкт-Петербург, 2017. Т. IV. 

С. 17—21.

4.  Панченко А.М. Военная библиотека, не имевшая 

себе равных (к 200-летию библиотеки Главного 

и Генерального штаба) // Библиотековедение. 

2011. № 5. С. 102—110.

БВ
266



 Исторические практики и реконструкции Библиотековедение. 2023. Т. 72, № 3

Панченко А.М. Библиотека Генерального и Главного штаба и ее сотрудники (1811—1917 годы) (с. 251—270)

П.М. Волконского, основателя библиотеки Ге-

нерального и Главного штаба (Санкт-Петербург, 

3 нояб. 2015 г.). Санкт-Петербург, 2016. Т. III. 

С. 72—84. 

13.  Панченко А.М. Полковник А.И. Григорович — 

библиотекарь, библиограф и полковой историо-

граф // Библиография и книговедение. 2021. 

№ 2. С. 111—131.

14.  Панченко А.М. Полковник Ф.Ф. Крузе: двадцать 

лет руководства библиотекой Главного шта-

ба // Библиография и книговедение. 2021. № 6. 

С. 70—80.

15.  Панченко А.М. Генерал-лейтенант А.Н. Петров 

и библиотека Главного штаба // Библиотеко-

ведение. 2016. Т. 65, № 6. С. 667—672. DOI: 

10.25281/0869-608X-2016-65-6-667-672.

16.  Панченко А.М. Библиотечная и библиографиче-

ская деятельность А.С. Лацинского // Библио-

графия. 2014. № 6. С. 67—74.

17.  Михеева Г.В. Биографика как фундамент создания 

истории Российской национальной библиоте-

ки // Национальная библиотека. 2018. № 2. 

С. 15—17. 

18.  Медведева Е.В. Классификация биографий как 

один из методов биографики в контексте ис-

следований библиотечной отрасли // Вест-

ник Томского государственного университета. 

Культурология и искусствоведение. 2016. № 2. 

С. 198—205.

19.  Крейденко В.С. Выдающиеся библиотековеды, 

библиографоведы и книговеды как объект ис-

следования. А почему бы и нет? // Библиосфера. 

2011. № 2. С. 3—10.

20.  Рябков В.М. Специфика функций биографики 

социально-культурной деятельности // Вестник 

Казанского государственного университета куль-

туры и искусств. 2019. № 3. С. 29—36.

21.  По поводу открытия библиотеки Главного шта-

ба // Военный сборник. 1875. № 2. С. 161—169.

22. Система каталогов библиотеки Генерального 

штаба. Санкт-Петербург : Печатано в тип. депар-

тамента Генерального штаба, 1861. 10 с.

23.  Михайловский-Данилевский Александр Ивано-

вич // Военная энциклопедия. Петербург : Т-во 

И.Д. Сытина, 1914. Т. XVI. С. 357—358. 

24.  Скалон Александр Антонович // Список генера-

лов по старшинству. Исправлено по 17-е марта. 

Санкт-Петербург : Военная тип., 1844. С. 291. 

25.  Исторический очерк деятельности Корпуса воен-

ных топографов, 1822—1872. Санкт-Петербург : 

[Б. и.], 1872. [787] с. разд. паг.

26.  Исторический очерк Николаевской акаде-

мии Генерального штаба / сост. Генерально-

го штаба генерал-майор Н.П. Глиноецкий. 

5.  Панченко А.М. «Каждый из составителей истории 

полков находил в ней ценные для своего труда 

материалы». К 210-летию со дня основания биб-

лиотеки Генерального и Главного штаба // Во-

енно-исторический журнал. 2021. № 11. С. 72—83.

6.  Землянский В.Л. Библиотека Генерального и 

Главного штаба (Всероссийского Главного 

штаба) в 1908—1919 гг. // Научные и техниче-

ские библиотеки. 2022. № 1. С. 119—132. DOI: 

10.33186/1027-3689-2022-1-119-132.

7.  Лаврук П.П. «…Я и Россия, мы никогда не за-

будем ваши заслуги» // Труды Научных чтений 

имени светлейшего князя генерал-фельдмарша-

ла П.М. Волконского, основателя библиотеки 

Генерального и Главного штаба русской армии. 

Санкт-Петербург, 2016. Т. III. С. 35—46.

8.  Михайлов А.А. «Доставлять по два экземпляра… 

всех изданий, до какой-либо части военного ис-

кусства относящихся». Труды по мировой воен-

ной истории в Военной исторической библиотеке 

Генерального штаба ВС РФ // Военно-историче-

ский журнал. 2018. № 2. С. 90—95.

9.  Михайлов А.А. Всемирная военная история в 

фондах Военной исторической библиотеки Ге-

нерального штаба Вооруженных сил Российской 

Федерации // Труды Четвертых научных чтений 

имени светлейшего князя генерал-фельдмаршала 

Петра Михайловича Волконского, основателя 

библиотеки Генерального и Главного штаба 

Русской армии. Санкт-Петербург : ИПИ, 2017. 

Т. IV. С. 6—16.

10.  Хаюзко С.В. Личные библиотеки и каталоги 

книжных знаков (экслибрисов) библиотеки 

Генерального и Главного штаба (отдел редкой 

книги) // Труды Первых научных чтений име-

ни светлейшего князя генерал-фельдмаршала 

Петра Михайловича Волконского, основателя 

библиотеки Генерального и Главного штаба 

русской армии. Санкт-Петербург : ИПИ, 2013. 

Т. 1. С. 43—51.

11.  Хаюзко С.В. Каталоги библиотеки Генерального 

и Главного штаба в современной историографии: 

основные тенденции и направления // Труды На-

учных чтений имени светлейшего князя генерал-

фельдмаршала Петра Михайловича Волконского, 

основателя библиотеки Генерального и Главного 

штаба Русской армии. Санкт-Петербург : ИПИ, 

2014. Т. II. С. 47—53.

12.  Панченко А.М. Военно-историческое наследие 

первого библиотекаря Генерального штаба ге-

нерал-лейтенанта А.И. Михайловского-Дани-

левского в каталогах книг военных библиотек 

русской армии // Труды Научных чтений име-

ни светлейшего князя генерал-фельдмаршала 

БВ
267



Panchenko A.M. Library of the General and Main Staff  and its Employees (1811—1917) (pp. 251—270)

Санкт-Петербург : Тип. штаба войск гвардии и 

Петербургского военного округа, 1882. 793 с.

27.  Петров Андрей Николаевич // Военная энцикло-

педия. Петроград : Т-во И.Д. Сытина, 1915. Т. 18. 

С. 393. 

28.  Панченко А.М., Тимофеева Ю.В. Военно-научные 

библиотеки на Первом Всероссийском съезде по 

библиотечному делу. (К 110-летию проведения 

съезда) // Научные и технические библиотеки. 

2021. № 6. С. 111—128. DOI: 10.33186/1027-

3689-2021-6-111-128.

29.  Хроника. Изменения в личном составе академи-

ческих и государственных библиотек // Библио-

текарь. 1911. Вып. I. С. 76.

30.  Илинский Сергей Павлович // Русские военные 

востоковеды до 1917 года : биобиблиографиче-

ский словарь / авт.-сост. М.К. Басханов. Москва, 

2005. С. 95. 

31.  Российский государственный военно-историче-

ский архив. История в документах. 1797—2007. 

Москва : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2011. 981 с.

Library of the General and Main Staff 
and its Employees (1811—1917)
Anatoly M. Panchenko,
State Public Scientifi c Technological Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 
15 Voskhod Str., Novosibirsk, 630102, Russia
ORCID 0000-0002-8146-5496; SPIN 5144-2711
E-mail: a.m.panchenko@mail.ru

Abstract. Due to the lack of a comprehensive study of the employees of the Library of the General 
and Main Staff, this article is the first to provide the most comprehensive list of its leaders and lib-
rary personnel and to describe them by such criteria as education, military or civilian rank, military 
experience, scientific publications, historical research, membership in the Imperial Russian Military 
Historical Society. The primary objectives of this study were: to identify the names of librarians and 
their assistants, to chronicle their occupation of these positions and to determine the time frame of 
each of them in their post. The article uses chronological, source and comparative analysis methods. 
For the solution of the problem we assembled a large representative source base including 68 address 
calendars, 22 monthly calendars, 10 yearbooks, 7 lists of books received by the Library of the General 
and Main Staff between 1911 and 1917, as well as pre-revolutionary publications on the history of the 
General Staff and its book collection.
For the fi rst time the author divides into periods the history of the Library of the General and Main Staff  in 
pre-revolutionary period of its existence — from 1811 to 1917. The most important result of the research, 
new for historiography, is the full reconstruction of the list of librarians and library personnel and chronicle 
of their posts, which are set out in accordance with the worked out periodization. Within each of the peri-
ods, the most important events in the history of the library are indicated, which enables the contribution of 
librarians and librarians in its functioning and development to be evaluated.
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Е.А. ИВАНОВА

«Румянцевские чтения — 2023»: 
разнообразие форматов 
научных исследований и практик 

Реферат. В Российской государственной библиотеке (РГБ) 18—20 апреля 2023 г. прошла ежегод-
ная Международная научно-практическая конференция «Румянцевские чтения». Организаторами 
мероприятия выступили Министерство культуры Российской Федерации, РГБ и Библиотечная 
Ассамблея Евразии. Данная конференция проводится уже более 40 лет, широкий диапазон затраги-
ваемых на ней тем неизменно привлекает большое число специалистов как из различных регионов 
России, так и из других стран. В 2023 г. в ней приняли участие представители России, Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана. Очно присутствовали 
282 человека, во время трансляции заседаний было зафиксировано 2102 подключения.
Тематика конференции охватывала широкий спектр вопросов по теории и практике библиотекове-
дения, библиографоведения и книговедения. Среди ее основных направлений: история библиотек, 
а также страницы жизни и деятельности связанных с ними людей, раскрытие фондов книгохра-
нилищ, исследования коллекций и отдельных экземпляров рукописных и печатных памятников, 
многоаспектная деятельность современных библиотек. Одной из основных целей конференции 
является расширение межкультурного взаимодействия и сотрудничества между учреждениями 
культуры, образования, науки. В рамках «Румянцевских чтений» была организована работа сек-
ций, являющихся для нее традиционными уже много лет, а также приуроченных к датам и собы-
тиям 2023 года. Особый акцент был сделан на темах «Просветительная и образовательная миссия 
библиотек (к Году педагога и наставника в России)» и «Роль библиотек в сохранении и развитии 
межкультурной коммуникации (к Году русского языка как языка межнационального общения 
в Содружестве Независимых Государств)». В программу конференции было включено, помимо пле-
нарного заседания, 12 секций, круглых столов и специальных мероприятий. К началу конференции 
был выпущен в свет сборник ее материалов в трех частях, в него включено 160 статей 174 авторов.
«Румянцевские чтения» продолжают оставать-
ся востребованным научно-практическим ме-
роприятием среди специалистов библиотечной 
сферы и представителей иных образователь-
ных, научных и культурных учреждений, спо-
собствуют развитию научных исследований 
и внедрению новых практик.

Ключевые слова: Российская государствен-
ная библиотека, конференция, Румянцевские 
чтения, библиотековедение, библиографоведе-
ние, книговедение, история библиотек, редкая 
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книга, книжные памятники, рукописи, ноты, изоиздания, русский язык как язык межнационального 
общения, подготовка библиотечных кадров.

Для цитирования: Иванова Е.А. «Румянцевские чтения — 2023»: разнообразие форматов научных 
исследований и практик // Библиотековедение. 2023. Т. 72, № 3. С. 271—281. DOI: 10.25281/0869-
608X-2023-72-3-271-281.

Е
жегодная Международная научно-прак-
тическая конференция «Румянцевские 
чтения — 2023» прошла в Российской го-

сударственной библиотеке (РГБ) 18—20 апреля 
2023 года1. Организаторами мероприятия высту-
пили Министерство культуры Российской Фе-
дерации, РГБ и Библиотечная Ассамблея Евра-
зии. Данная конференция проводится уже более 
40 лет, широкий диапазон затрагиваемых на ней 
тем неизменно привлекает большое число спе-
циалистов как из различных регионов России, 
так и из других стран. В 2023 г. в ней приняли 
участие представители России, Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, 
Таджикистана, Узбекистана. Наша страна была 
представлена участниками из многих регионов 
и городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Белгоро-
да, Донецка, Казани, Калининграда, Луганска, 
Новосибирска, Орла, Твери, Хабаровска, Ялты 
и др. Конференция проходила в гибридном фор-
мате. Очное участие в мероприятии приняло 
282 человека, во время трансляции заседаний 
было зафиксировано 2102 подключения2. 

Тематика конференции охватывала ши-
рокий спектр вопросов по теории и практи-
ке библиотековедения, библиографоведения 
и книговедения. Среди ее основных направ-
лений: история библиотек, а также страницы 
жизни и деятельности связанных с ними лю-
дей, раскрытие фондов книгохранилищ, иссле-
дования коллекций и отдельных экземпляров 
рукописных и печатных памятников, много-
аспектная работа современных библиотек. Од-
ной из основных целей конференции является 
расширение межкультурного взаимодействия 
и сотрудничества между учреждениями культу-
ры, образования, науки. Поднимаемые на ней 
вопросы не ограничиваются сферой исключи-
тельно библиотечной деятельности, поэтому 
участниками «Румянцевских чтений» становят-
ся не только сотрудники библиотек различных 
уровней — от национальных до муниципаль-
ных, но и представители высших и средних 
учебных заведений, научно-исследовательских 
институтов, музеев, архивов, издательств, иных 
учреждений и организаций. В рамках конфе-

ренции была организована работа как секций, 
являющихся для нее традиционными уже много 
лет, так и приуроченных к датам и событиям 
2023 года. В этом году был сделан акцент на 
темах, соотносящихся с Годом педагога и на-
ставника в России и Годом русского языка как 
языка межнационального общения в Содруже-
стве Независимых Государств. 

На открытии конференции с приветствен-
ными словами к участникам обратились гене-
ральный директор РГБ В.В. Дуда и замести-
тель руководителя Федерального агентства по 
делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотруд-
ничеству (Россотрудничество) П.А. Шевцов; 
в формате видеоприветствия — генеральный 
директор Национальной библиотеки (НБ) Бе-
ларуси О.Ю. Книжникова.

На пленарном заседании3 прозвучали 
масштабные доклады: «Русский язык как меж-
культурный феномен: язык общения, образо-
вания и деловых контактов» ведущего научно-
го сотрудника отдела корпусной лингвистики 
и лингвистической поэтики Института русского 
языка им. В.В. Виноградова РАН О.И. Север-
ской; «Просветительная миссия библиотек» 
первого заместителя директора НБ Таджики-
стана С.С. Раджабовой; «Всероссийский проект 
Лаборатории детского и подросткового чтения 
#ЗнайЧитай как основа духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающего поколения» 
заместителя директора по информатизации 
и фондам Российской государственной детской 
библиотеки И.С. Гавришина; «Всероссийский 
мониторинг кадрового состава общедоступных 
библиотек: методология и аналитический ин-
струментарий» эксперта Управления научной 
работой Московского государственного инсти-
тута культуры и главного специалиста Центра 
образовательных программ РГБ Т.Я. Кузне-
цовой; «Профессиональная подготовка орга-
низаторов науки» заведующей отделом меж-
библиотечного взаимодействия Российской 
национальной библиотеки (РНБ) П.А. Лоды-
гиной; «Проектное мышление как одна из клю-
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Надо отметить, что этот круглый стол яв-
ляется значимым, но не единичным событи-
ем. Именно в РГБ находится штаб-квартира 
Библиотечной Ассамблеи Евразии (БАЕ). 
В библиотеке проводятся как исследования, 
направленные на изучение участия библиотек 
в развитии межкультурного взаимодейcтвия, 
так и посвященные различным аспектам этой 
темы мероприятия. Например, в 2019 г. в рам-
ках «Румянцевских чтений» была организована 
работа круглого стола «Сотрудничество библио-
тек стран СНГ: стратегические направления», 
а в 2022 г. — круглого стола «Сотрудничество 
библиотек приграничных территорий» [3; 4]. 

Еще одним примером международного со-
трудничества стало специальное мероприятие, 
подготовленное силами отдела нотных изданий 
и звукозаписей и международного отдела РГБ. 
В рамках «Румянцевских чтений» состоялась 
творческая встреча с Нунэ Шамахян — ав-
тором книги «Музыкальные инструменты 
Армянского нагорья». Это уникальное, бога-
то иллюстрированное издание (Ереван, 2019), 
содержащее около 600 изображений, недавно 
поступило в фонды РГБ. Книга содержит на-
учные комментарии и словарь музыкальных 
инструментов на армянском и русском языках. 

Проблемы кадрового обеспечения отрас-
ли, подготовки специалистов информационно-
библиотечной сферы, повышения их квалифи-
кации давно волнуют библиотечное сообщество. 
Остро стоит вопрос омоложения библиотечных 
кадров. Вовлечение студентов и молодых со-
трудников в библиотечную деятельность, предо-
ставление способов реализации своего иссле-
довательского потенциала возможны и путем 
проведения специальных научно-практических 
мероприятий. В 2022 г. была сделана попытка 
возродить в рамках «Румянцевских чтений» мо-
лодежную секцию, в том же году в РГБ прошла 
конференция «Молодые лидеры библиотечной 
науки» [4; 5]. В 2023 г. было организовано со-
вместное заседание секции по образованию 
и секции «Научные интересы молодых ис-
следователей», приуроченное к Году педагога 
и наставника. Тематика выступлений оказалась 
чрезвычайно многогранна. В работу секций 
внесли свой вклад как признанные деятели биб-
лиотечного мира, так и студенты, впервые уча-
ствовавшие в научной конференции. 

В программу вошли доклады, посвящен-
ные выявлению кадровой потребности библио-
течной сферы, наставничеству как способу 
адаптации молодых библиотекарей, отдельным 

чевых компетенций современных специалистов 
библиотек» профессора кафедры библиотеч-
но-информационных наук Московского госу-
дарственного института культуры, профессора 
кафедры информационно-аналитической дея-
тельности Московского государственного линг-
вистического университета В.К. Клюева [1]. 

В программу конференции было включе-
но, помимо пленарного заседания, 12 секций, 
круглых столов и специальных мероприятий. 
Заседания четырех наиболее многочисленных 
секций продолжались в течение двух дней. 
К началу конференции был издан сборник ее 
материалов в трех частях, в него вошло 160 ста-
тей 174 авторов [2]. 

Обсуждение темы значимости русского 
языка для сохранения и развития межнацио-
нального общения, затронутой на пленарном 
заседании, было продолжено на Международ-
ном круглом столе «Русский язык в меж-
культурной коммуникации в странах со-
дружества». В роли ведущих выступили ру-
ководитель пресс-службы Исполнительного 
комитета СНГ С.А. Малинина и заместитель 
директора департамента — начальник между-
народного отдела РГБ И.В. Гайшун. В меропри-
ятии приняли очное и дистанционное участие 
десятки экспертов — представителей библио-
тек, образовательных и общественных орга-
низаций, межгосударственных структур стран 
СНГ. Среди них — руководитель представи-
тельства Россотрудничества в Республике Тад-
жикистан И.С. Иванов, руководитель Общества 
туркменской культуры в Москве Г.А. Текаева, 
исполнительный директор Общества дружбы, 
культурных и деловых связей России и Туркме-
нистана А.И. Бочкарев и др.4

Экспертами были отмечены чрезвычайная 
значимость русского языка для профессиональ-
ных контактов специалистов из стран СНГ (как 
в библиотечной сфере, так и в бизнесе), повы-
шение интереса к изучению русского языка сре-
ди молодежи. В настоящее время знание рус-
ского языка помогает адаптировать и создавать 
образовательные программы, осваивать новые 
информационные технологии. На круглом сто-
ле выступили с сообщениями о своей деятель-
ности участники международного проекта «Об-
разовательная коллаборация библиотек Со-
дружества — 2022». Прозвучали выступления, 
посвященные проектной и образовательной 
деятельности, созданию электронных коллек-
ций, способствующих изучению русского языка 
и формированию межэтнического единства5. 
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направлениям в системе подготовки специали-
стов [6]. Были приведены примеры использо-
вания студентами при подготовке квалифика-
ционных работ фондов и коллекций библиотек, 
обозначена их роль в формировании культуры 
научного исследования [7] и др. Разнообразие 
сфер интересов продемонстрировали и моло-
дые участники конференции: от попыток ана-
лиза финансовой составляющей при выборе 
места работы специалистом, получившим биб-
лиотечное образование, до рассмотрения про-
блем выбора автоматизированной библиотеч-
ной информационной системы для обработки 
неопубликованных документов.  

Многообразием представленных тем от-
личались и доклады, вошедшие в программу 
секции «Теория и практика библиотечно-
го дела (предсессионное заседание секции 
31 РБА по научно-исследовательской ра-
боте)». Были подняты теоретические вопро-
сы оценки стоимости библиотечного фонда, 
рассмотрены практические аспекты изучения 
информационных потребностей пользователей 
библиотек и опыт мониторинга самих чита-
телей, их поведения и уровня посещаемости 
читальных залов, новые формы справочного 
обслуживания, перспективы внедрения от-
раслевого стандарта статистики электронных 
ресурсов [8; 9]. Был представлен прогноз раз-
вития библиотек до 2030 г., а также методика 
и инструменты оценки их цифровой трансфор-
мации [10]. Большое внимание уделялось во-
просам просветительской деятельности. Анали-
зировался опыт как отечественных, так и зару-
бежных учреждений. Работа библиотеки тесно 
связана с издательской деятельностью, к тому 
же РГБ и сама является издающей организаци-
ей, однако на «Румяневских чтениях» данная 
тематика поднимается редко и чаще в историче-
ском аспекте. Исключением стал 2022 г., когда 
был организован круглый стол, приуроченный 
к 70-летию журнала «Библиотековедение» [4; 
11]. В 2023 г. исполняется 25 лет издательству 
РГБ «Пашков дом». На секции прозвучал до-
клад, посвященный этому событию, а также 
рассмотрению издательской деятельности РГБ 
с точки зрения научного и методического обе-
спечения библиотечной системы страны [12].

Серьезным профессиональным меро-
приятием, привлекшим большое внимание 
библиотечных специалистов, стал круглый 
стол «Система стандартов по информа-
ции, библиотечному и издательскому 
делу: состояние и проблемы развития»

(организаторы — РГБ и Технический коми-
тет по стандартизации 191). В выступлениях 
были представлены результаты проведенного 
анализа современного состояния стандарти-
зации библиотечного дела и библиографии, 
обозначены основные тенденции и проблемы 
этого процесса [13]. Более подробно были за-
тронуты вопросы стандартизации библиогра-
фической терминологии [14]. Всестороннему 
рассмотрению достоинств и недостатков вве-
денного в действие ГОСТ Р 7.0.94—2022 «Биб-
лиотечный фонд. Термины и определения» 
был посвящен отдельный доклад [15]. Обсуж-
дались базовые стандарты СИБИД по изда-
тельскому делу и проблемы их дальнейшей ак-
туализации. Вниманием специалистов не были 
обойдены и сложные вопросы стандартизации 
библиотечных ресурсов в Интернете и пробле-
мы регулирования требований к метаданным 
документов, история и современное состояние 
деятельности ПК 4 «Управление документаци-
ей» в рамках ТК 191 СИБИД.

На секции «Библиотечные классифика-
ционные системы» презентовались результа-
ты работы, ведущейся Научно-исследователь-
ским центром развития ББК РГБ. Рассматри-
вались особенности нового издания сводно-
го алфавитно-предметного указателя (АПУ) 
к Средним таблицам Библиотечно-библиогра-
фической классификации [16]. Была отмечена 
как уникальность и важность этого указателя, 
так и необходимость дальнейшей работы по его 
оптимизации. Тематика докладов секции охва-
тывала преимущественно научно-практическое 
направление ББК, вопросы актуализации ее 
структуры и содержания. В 2023 г. прозвучали 
выступления, отражающие проблемы и реше-
ния отражения в ББК экономико-теоретиче-
ских знаний, истории общественной мысли, 
литературы о Реформации, физико-математи-
ческих и педагогических наук. 

Заседание секции «Информационно-
библиографическая деятельность: теория 
и практика» началось с доклада, посвященного 
рассмотрению результатов мониторинга сайтов 
универсальных и краевых библиотек и анализа 
организационных форм подачи на них сведе-
ний о нормативно-организационной докумен-
тации и отражения в ней библиографической 
деятельности. По мнению автора, библиотекам 
необходимо расширить доступ к своей норма-
тивно-организационной документации и обе-
спечить и коллег, и читателей информацией 
о своей многоаспектной библиографической 
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работе [17]. Различные направления библио-
графической деятельности отчасти освещались 
и в докладах, включенных в программу секции. 
Выступления были посвящены истории созда-
ния и характеристике указателя «Отечественные 
библиографы и библиографоведы» и словаря 
книжных терминов. Поднималась тема особен-
ностей библиографического описания японских 
изданий, был представлен обзор мемуарных ис-
точников, освещающих историю литературных 
журналов в СССР. Большое внимание в 2023 г. 
уделялось рекомендательной библиографии. 

Одним из основных направлений «Румян-
цевских чтений» является раскрытие универ-
сальных и специализированных фондов, вве-
дение в научный оборот новых источников, 
построение на их основе исторических и куль-
турологических исследований, и, конечно, 
атрибуция и описание самих рукописных или 
печатных памятников. На настоящий момент 
существует уже четыре секции по данной тема-
тике, разделенные по видам документов.

Доклады на секции «Рукописные источ-
ники в фондах библиотек» основываются на 
изучении памятников различных временных 
периодов с XV по XX столетие включительно. 
В ряде выступлений были представлены ре-
зультаты изучения единичных экземпляров, 
например списка притчи о четырех временах 
года из Книги часов XV в., имеющего ярко 
выраженные лексические, текстологические 
и художественные особенности, или Синоди-
ка Тверского Спасо-Преображенского собо-
ра XVII в., чью датировку удалось уточнить 
путем тщательного исследования текста до-
кумента, филиграней, почерков и книжного 
блока [18; 19]. Иные доклады основывались на 
разработке широких тем и больших объемов 
документов: «Книжное наследие Древней Руси 
в сборниках сибирских староверов», «Старо-
обрядческие рукописные книги в фонде редких 
документов Центральной универсальной науч-
ной библиотеки Ивановской области», «Итоги 
подготовки “Каталога славянских рукописных 
книг молдавского и валашского происхожде-
ния в фонде отдела рукописей РГБ”» [20] и др. 
Многих исследователей привлекли рукопис-
ные материалы более позднего периода. Эпи-
столярное наследие, ремарки на полях трудов, 
иные архивные документы раскрывают неиз-
вестные страницы и привносят новые нюансы 
в характеристики как отдельных личностей, 
так и времени, в которое они жили. Философы 
В.В. Розанов и А.Ф. Лосев, поэт Эллис (Л.Л. Ко-

былинский), писатель М.М. Пришвин, автор 
блокадного дневника А.А. Малыгин — вот дале-
ко не полный перечень лиц, оказавшихся в поле 
зрения докладчиков. 

Хронологические и географические рамки 
исследований, результаты которых были про-
демонстрированы на секции «Редкая книга 
и книжные памятники», отличались чрез-
вычайной широтой. Их диапазон простирался 
от западноевропейских и кириллических из-
даний XV—XVII вв. до редких или уникальных 
по своей тематике изданий XIX—XX веков. За-
падноевропейская книга была представлена 
в докладах, посвященных проблеме дублетов 
в альбомах инкунабул Конрада Геблера, пье-
сам эпохи Реформации в собрании переплетов 
Якоба Краузе, французским книжным изданиям 
XIX в. издательства Альфонса Лемерра, худо-
жественно-оформительским особенностям гёт-
тингенского «Альманаха муз» и др. Прозвучало 
сообщение об истории изучения и бытования 
экземпляра греческого издания «Искусства ри-
торики» Франкискоса Скуфоса XVII в., а также 
создания на его основе известным переводчи-
ком XVIII в. С.И. Писаревым трактата для рос-
сийских читателей. При этом были уточнены 
сведения о времени перевода произведения на 
русский язык [21]. 

Значительное число докладов было посвя-
щено отечественным изданиям, их описанию, 
истории создания, распространения, бытова-
ния. Интересы исследователей охватывали 
различные аспекты книжной культуры: книги 
кирилловской традиции в собраниях Новоси-
бирской епархии, маргиналии Г.Р. Держави-
на в журналах его личной коллекции, история 
создания и видовой состав мордовской учебной 
литературы дореволюционного периода, тема-
тика календарей второй половины XIX — на-
чала XX в. и др. 

Прозвучали сообщения о пополнении кол-
лекции отдела редких книг РГБ за прошедший 
год (в 2022 г. в его фонд поступило 5877 ед. хр., 
среди которых оказалось немало изданий 
XVIII—XIX вв. с автографами и владельчески-
ми записями), о ходе ведущейся в отделе работы 
по подготовке каталога гектографированных 
изданий старообрядцев [22; 23]. Большинство 
исследований было проведено на основе ма-
териалов, хранящихся в фондах российских 
библиотек. Поэтому особый интерес вызвали 
доклады, посвященные отечественным издани-
ям, находящимся в зарубежных книгохранили-
щах: о вариантах первого издания Уложения 
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1649 г. и московского издания Апостола 1648 г. 
из собрания Центральной научной библиотеки 
им. Якуба Коласа Национальной академии наук 
(ЦНБ НАН) Беларуси, о путях распространения 
и бытования на Балканах и в Центральной Ев-
ропе кириллических изданий духовной поэзии 
архиепископа Иоанна Максимовича, вышедших 
в Черниговской типографии в XVIII в. и др. [24]. 

Тематика секции «Специализированные 
коллекции в фондах библиотек» преимуще-
ственно охватывает такие виды изданий, как 
ноты и карты, однако периодически включает 
в себя и доклады о других специализированных 
собраниях. В 2023 г. на заседании секции про-
звучали выступления, посвященные москов-
ским музыкальным издателям XIX — начала 
XX в., нотным памятникам XVIII—XIX вв. из 
фонда отдела нотных изданий и звукозаписей 
РГБ [25]; картографическим произведениям во-
енного топографа М.Г. Люсилина и картам из-
вестного голландского картографа Исаака Мас-
сы из фонда отдела картографических изданий 
[26]; официальным периодическим изданиям 
министерства Российской империи XIX — на-
чала ХХ в.; традициям Старорусской библиоте-
ки по сохранению культурных и нравственных 
ценностей. Были сделаны доклады о каталогах 
произведений композиторов Восточной Евро-
пы в библиотеке г. Бергена и о творческом на-
следии малоизученных композиторов середины 
XIX — начала ХХ в.; о разработке совместного 
проекта отдела нотных изданий и звукозапи-
сей и отдела газет РГБ по созданию указателя 
«Музыкально-театральная жизнь на страницах 
московских газет 1901—1917 гг.» [27]. Особое 
место на секции заняли выступления, посвя-
щенные 150-летию со дня рождения С.В. Рах-
манинова (1873—1943). 

В программу секции «Изобразительные 
документы в фондах библиотек. Создание, 
бытование, изучение» были включены до-
клады по широкому кругу изобразительных 
документов (как по видам, так и по времени их 
создания). В выступлениях освещались особен-
ности художественного оформления календа-
рей в западноевропейских иллюминированных 
рукописях XV в., стилистика и архитектони-
ка миниатюр Мариинского Евангелия, были 
охарактеризованы коллекции открыток На-
циональной библиотеки Республики Молдо-
вы и песенного лубка из собрания РГБ и ЦНБ 
НАН Беларуси [28; 29]. Прозвучали доклады, 
посвященные уникальному альбому ранних 
фотографий с акварельной раскраской худож-

ника С.П. Павлова, коллекции фотографий ин-
женера И.С. Кологривова [30], изданиям по 
искусству первых послереволюционных лет, 
художественной специфике плакатов к филь-
мам режиссера Амо Бек-Назарова и др. 

«Собиратели, исследователи, храните-
ли. Библиотеки и музеи в контексте исто-
рии» — одна из самых масштабных секций 
конференции. Ее тематика предусматривает 
рассмотрение различных этапов развития биб-
лиотечного дела, истории отдельных культур-
ных и научных учреждений и фондов. Большое 
внимание уделяется создателям и сотрудникам 
этих учреждений, людям, способствовавшим 
возникновению, пополнению и изучению со-
браний, внесшим значительный вклад в раз-
витие культуры и науки. В РГБ исследования, 
направленные на изучение ее истории, восходя-
щей к Румянцевскому музею, ведутся разными 
специалистами на протяжении длительного 
времени, находя свое воплощение в моногра-
фиях и журнальных статьях [31; 32]. Заседание 
секции началось с доклада о памятных датах 
РГБ [33]. Малоизвестные страницы истории 
библиотеки, повествующие о создании и де-
ятельности в 1930-е гг. ее филиала — Музея 
Достоевского, были раскрыты в докладе о его 
организаторе и первом заведующем В.С. Нечае-
вой [34]. Прозвучали выступления о популяри-
зации наследия рода Румянцевых, заграничных 
командировках сотрудников библиотеки в на-
чале XX в., истории Дома-музея А.П. Чехова 
в Ялте (в составе Государственной библиотеки 
СССР им. В.И. Ленина). На секции был пред-
ставлен сборник исторических очерков о биб-
лиотеках г. Балашихи. Заслушаны доклады, 
посвященные истории библиотеки Благотво-
рительного общества графини М.Ф. Соллогуб, 
Донецкой республиканской универсальной 
научной библиотеки им. Н.К. Крупской, по-
ходной типографии князя Дмитрия Кантеми-
ра (1722—1723), научным экспедициям Цен-
трального музея Казахстана в послевоенные 
годы, биографиям руководителей библиотеки 
Главного штаба второй половины XIX в., осно-
вателю культурных учреждений в Казахстане 
Н.Я. Коншину, книжной коллекции драматурга 
и театроведа М.Б. Загорского и др.

Большинство секций являются неизменной 
составляющей конференции на протяжении уже 
многих лет и соотносятся с направлениями на-
учной и методической работы, ведущейся в РГБ 
[35]. При этом рассматриваемые на конферен-
ции вопросы являются актуальными и для всего 

Факты  События  Коммууникациц иууБиблиотековедед ние. 2023. Т. 72, , № 3 Ф3333 Ф3 БВББВВ
276



 Факты — События — Коммуникации Библиотековедение. 2023. Т. 72, № 3

Иванова Е.А. «Румянцевские чтения — 2023»: разнообразие форматов... (с. 271—281)

библиотечного сообщества. С 2015 г. ведутся 
трансляции пленарных заседаний конференции, 
а с 2021 г. появилась возможность использовать 
видео-конференц-связь, что позволило прини-
мать дистанционное участие в конференции не 
только слушателям, но и докладчикам [36; 37]. 
В 2023 г. была организована трансляция заседа-
ний шести секций и круглых столов, на четырех 
из которых была предусмотрена возможность 
дистанционного подключения выступающих. 
Работа еще трех секций и одного круглого стола 
проводилась без трансляции, но с использовани-
ем видео-конференц-связи. 

«Румянцевские чтения» вступили в пятое 
десятилетие своего существования и являют-
ся, таким образом, одной из старейших сре-
ди проводящихся в настоящее время научных 
конференций в библиотечной сфере. Широкий 
спектр тем, охватывающих вопросы библиоте-
коведения, библиографоведения и книговеде-
ния, привлекает большое число участников из 
России и других стран. Ежегодная научно-прак-
тическая конференция РГБ продолжает оста-
ваться востребованным научно-практическим 
мероприятием среди специалистов библиотеч-
ной сферы и представителей иных образова-
тельных, научных и культурных учреждений, 
способствуя развитию научных исследований 
и внедрению новых практик.

Примечания

1 См.: https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/

rumchteniya-2023 (дата обращения: 19.06.2023).
2 С м . :  h t t p s : / / w w w . r s l . r u / r u / a l l - n e w s /

rumyanczevskie-chteniya-2023 (дата обращения: 

19.06.2023).
3 См.: https://www.youtube.com/playlist?list=

PLpD9i6PrB94QFnmeZeYGIcWbOO558rrJQ 

(дата обращения: 19.06.2023).
4 См.: https://www.rsl.ru/ru/all-news/kruglyĳ -stol-

russkĳ -yazyik-v-sng (дата обращения: 19.06.2023).
5 См.: https://cis.minsk.by/news/25222 (дата об-

ращения: 19.06.2023).
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Abstract. The Russian State Library hosted the annual International Scientific and Practical Confe-
rence “Rumyantsev Readings” on 18—20 April 2023. The event was organized by the Ministry of Culture 
of the Russian Federation, the Russian State Library and the Library Assembly of Eurasia. This confe-
rence has been held for more than 40 years, and it covers the wide range of topics which invariably attracts 
a large number of specialists from diff erent regions of Russia and other countries. In 2023 it was attended 
by representatives of Russia, Armenia, Azerbaĳ an, Belarus, Kazakhstan, Moldova, Tajikistan, Uzbekistan. 
282 people were present in person; 2,102 connections were recorded during the broadcasting of the sessions.
The conference topics covered a wide range of issues on the theory and practice of library science, bibliog-
raphy science and book science. Among its main directions: the history of libraries, as well as pages of life 
and activities of people associated with them, disclosure of book depository funds, research of collections 
and individual copies of manuscript and printed monuments, multifaceted activities of modern libraries. 
One of the main goals of the conference is to expand intercultural interaction and co-operation between 
cultural, educational and scientifi c institutions. Within the framework of the Rumyantsev Readings, the work 
of the sections, which have been traditional for many years, as well as timed to the dates and events of 2023, 
was organized. This year, special emphasis was placed on the topics “Enlightening and Educational Mission 
of Libraries (for the Year of Teacher and Mentor in Russia)” and “The Role of Libraries in Preserving and 
Developing Intercultural Communication (for the Year of Russian as a Language of Interethnic Commu-
nication in the Commonwealth of Independent States)”. In addition to the plenary session, the conference 
program included 12 sections, round tables and special events. By the beginning of the conference, a col-
lection of its materials was published in three parts, including 160 articles by 174 authors.
The Rumyantsev Readings continue to be a popular scientifi c and practical event among library professionals 
and representatives of other educational, scientifi c and cultural institutions, contributing to the development 
of scientifi c research, as well as to the development of the library’s research in the fi eld of librarianship.
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И.П. ТИКУНОВА

Библиотечная история 
как актуальная тема научного 
дискурса

Реферат. 23—24 мая 2023 г. в Российской государственной библиотеке (РГБ) в очно-дистанцион-
ном формате состоялась Международная научно-практическая конференция «История библиотек: 
новые подходы, методы, источники, результаты». Организаторы: РГБ и Российская библиотечная 
ассоциация. Цель мероприятия — содействие развитию научно-исследовательской работы в области 
истории библиотек. В конференции приняли участие более 200 представителей общедоступных, 
академических, вузовских, школьных библиотек, институтов культуры, институтов Российской 
академии наук и других учреждений культуры, образования и науки из семи стран СНГ, в том числе 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и 44 регионов России. 
По итогам онлайн-трансляции заседаний, организованной на YouTube-канале РГБ, зафиксировано 
более 1280 просмотров. В программу конференции были включены пленарное и секционные за-
седания («Библиотека как объект историко-библиотековедческих исследований», «Библиотечная 
биографика как направление историко-библиотековедческих исследований», «История отдельной 
библиотеки», «Современное состояние и перспективы развития исследований в области библио-
течной истории»). Специальное заседание конференции было посвящено изучению библиотечной 
истории периода Великой Отечественной войны (1941—1945). На заседаниях было заслушано 53 до-
клада, подготовленных очными и дистанционными участниками из Азербайджана, Белоруссии и 
18 регионов России. В докладах конференции были рассмотрены теоретические и методологические 
основания изучения истории библиотек как междисциплинарного научного направления; представ-
лен опыт и результаты исследований, проводимых как крупнейшими библиотеками — центрами 
библиотечной науки (национальными и академическими библиотеками, вузами культуры России, 
Азербайджана и Белоруссии), так и другими библиотеками стран — участниц СНГ (центральными 
региональными, городскими, сельскими, вузовскими, музейными). 

Ключевые слова: библиотековедение, история библиотечного дела, международные научно-прак-
тические конференции, научная деятельность в библиотеке, Российская государственная библио-
тека, Российская библиотечная ассоциация.

Для цитирования: Тикунова И.П. Библио-
течная история как актуальная тема научного 
дискурса // Библиотековедение. 2023. Т. 72, 
№ 3. С. 282—287. DOI: 10.25281/0869-608X-
2023-72-3-282-287.

С
охранение исторической памяти — одна 
из стратегических задач государственной 
политики Российской Федерации по со-

хранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей [1]. 
Важную роль в реализации этого направления 
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играют библиотеки, которые не только рас-
пространяют исторические знания, но и сами 
активно занимаются изучением истории. Для 
российских федеральных и центральных регио-
нальных библиотек исследования в области биб-
лиотечной истории являются одним из значи-
мых направлений научной деятельности [2, с. 36, 
80, 136]. Лидерами в изучении библиотечной 
истории являются национальные библиотеки 
России, и в том числе Российская государствен-
ная библиотека (РГБ), которая в соответствии 
с Уставом является научно-исследовательским 
учреждением по библиотековедению, библио-
графоведению и книговедению [3].

Особую роль для разработки методоло-
гических и методических подходов к иссле-
дованиям в области библиотечной истории 
сыграла Всероссийская научная конференция 
«Библиотека в контексте истории», которая с 
1995 по 2013 г. десять раз собирала в Москве 
представителей профессионального и научного 
сообщества России [4]. Организатором боль-
шинства этих конференций была РГБ [5]. 

После десятилетнего перерыва РГБ в пар-
тнерстве с Российской библиотечной ассоци-
ацией вновь организовали масштабное про-
фессиональное мероприятие, посвященное 
библиотечной истории. 23—24 мая 2023 г. в 
РГБ состоялась Международная научно-прак-
тическая конференция «История библиотек: 
новые подходы, методы, источники, резуль-
таты», объединившая ученых и специалистов 
государств — участников Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ). 

Конференция была нацелена на содействие 
развитию научно-исследовательской работы в 
области истории библиотек и вызвала большой 
интерес в профессиональном и научном сооб-
ществе. Очно-дистанционный формат проведе-
ния конференции позволил значительно рас-
ширить географию участников. В конференции 
приняли участие более 200 представителей го-
сударственных (федеральных и региональных) 
и муниципальных общедоступных библиотек, 
академических и вузовских библиотек системы 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, школьных библиотек, 
институтов культуры, институтов Российской 
академии наук (Институт научной информа-
ции по общественным наукам, Институт все-
общей истории, Институт славяноведения) и 
других учреждений культуры, образования 
и науки из семи стран СНГ, в том числе Азер-
байджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии, Узбекистана, России (44 российских 
региона, среди них — Донецкая Народная Рес-
публика и Запорожская область). По итогам 
онлайн-трансляции заседаний, организованной 
на YouTube-канале РГБ, было зафиксировано 
более 1280 просмотров [6].

В адрес участников конференции обратился 
генеральный директор РГБ В.В. Дуда, который 
отметил, что изучение истории библиотек по-
зволяет выявить и осмыслить те явления, кото-
рые наиболее сильно повлияли на развитие биб-
лиотек и стали началом нового этапа библио-
течной эволюции, например в наши дни, когда 
библиотеки оказались вовлечены в процессы 
цифровой трансформации общества. Поэтому 
переход библиотек на принципиально новый 
этап развития требует глубокого изучения и ос-
мысления исторического опыта на междисци-
плинарной основе.

Президент Российской библиотечной ассо-
циации, директор Государственной публичной 
исторической библиотеки России М.Д. Афа-
насьев в своем приветствии обратил внимание 
собравшихся на то, что история библиотеч-
ного дела в нашей стране — сравнительно мо-
лодая научная дисциплина, для становления 
которой очевидна необходимость перехода от 
этапа накопления эмпирического материала 
к этапу формирования новой методологиче-
ской парадигмы. По мнению М.Д. Афанасьева, 
чрезвычайно важной миссией современных ис-
следователей является внедрение историзма 
в актуальные исследовательские процессы. 

Пленарное заседание открыл доклад глав-
ного научного сотрудника Центра по иссле-
дованию проблем развития библиотек в ин-
формационном обществе РГБ Ю.Н. Столярова 
«Библиотечная история в структуре библиоте-
коведения: методологический аспект», в кото-
ром была представлена в историческом ракурсе 
дискуссия выдающихся советских и российских 
библиотековедов К.И. Абрамова [7], А.Н. Ване-
ева [8] и Ю.В. Григорьева [9] о концептуальных 
подходах к изучению библиотечной истории. 
По мнению докладчика, в библиотековедении 
теория и история неразрывно диалектически 
связаны: теория базируется на исторических 
фактах и без их учета превращается в схола-
стику, история в отсутствие гипотез и исходных 
теоретических установок превращается в голую 
фактографию, лишается научной ценности и 
практического значения. 

На пленарном заседании выступил декан 
библиотечно-информационного факультета 
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Московского государственного института куль-
туры А.М. Мазурицкий с докладом «Опыт ра-
боты библиотек в годы Великой Отечественной 
войны сквозь призму современных социально-
политических реалий», в котором были подня-
ты важные вопросы о роли библиотек в воен-
но-патриотическом воспитании подрастающих 
поколений во время военных действий [10].

Продолжил пленарное заседание заведую-
щий научно-исследовательским отделом биб-
лиографии РГБ Г.Л. Левин, под руководством 
которого начиная с 2016 г. в РГБ реализован 
целый ряд научно-исследовательских работ в 
области библиографоведения [11]. В докладе 
«Коллективная монография “Очерки развития 
библиографической деятельности Российской 
государственной библиотеки” в системе иссле-
дований по библиотечной библиографии» он 
раскрыл понятие «библиотечная библиогра-
фия» как главный организационный сегмент 
советской, а теперь и российской библиогра-
фии, представляющей систему различных ви-
дов деятельности (практической, научной, ор-
ганизационно-управленческой, образователь-
ной), и описал роль РГБ в изучении истории 
этой сферы деятельности [12]. 

Пленарный доклад главного научного со-
трудника отдела истории библиотечного дела 
Российской национальной библиотеки (РНБ) 
Г.В. Михеевой был посвящен биографике — 
вспомогательной исторической дисциплине, 
которую активно и успешно развивают в РНБ 
как основу создания ее истории. Слушателям 
были представлены результаты этой деятель-
ности — целый ряд изданий о людях, внесших 
значительный вклад в создание, развитие и 
процветание РНБ в разные исторические пе-
риоды [13]. 

Завершили пленарное заседание два до-
клада, посвященные изучению истории в ре-
гиональных библиотеках: Л.М. Лашко, ученый 
секретарь Донецкой республиканской универ-
сальной научной библиотеки им. Н.К. Круп-
ской, представила историю и современное со-
стояние своей библиотеки, продолжающей ра-
ботать в условиях прифронтовой территории; 
Л.Н. Патрина, заместитель директора Тамбов-
ской областной универсальной научной биб-
лиотеки им. А.С. Пушкина, рассказала об изу-
чении и популяризации истории центральной 
библиотеки Тамбовской области.

В программу конференции были включены 
секционные заседания. В ходе двух сессий сек-
ции «Библиотека как объект историко-библио-

тековедческих исследований» были заслушаны 
доклады, посвященные вопросам организации 
и методологии изучения библиотечной исто-
рии, расширения круга исторических источни-
ков. Целый корпус докладов раскрывал различ-
ные тематические аспекты изучения истории, 
в том числе формирование книжных коллекций 
и документных фондов отдельных библиотек, 
оформление библиотечных интерьеров, изме-
нение читательских запросов и др. 

На заседаниях секции «Библиотечная био-
графика как направление историко-библиоте-
коведческих исследований» обсуждались во-
просы, связанные с особенностями биографи-
ческих исследований, и продемонстрированы 
их результаты. Вниманию слушателей были 
представлены доклады о родоначальнике рус-
ского библиотековедения и архитекторе Импе-
раторской публичной библиотеки В.И. Соболь-
щикове [14] (Санкт-Петербург), библиографе и 
методисте Государственной библиотеки СССР 
им. В.И. Ленина Ц.М. Бердичевской (Москва), 
первых служащих Тульской центральной биб-
лиотеки-коллектора, сотрудниках Библиотеки 
Черкесова (Санкт-Петербург) и Политехни-
ческой библиотеки Политехнического музея 
(Москва); о вкладе известных деятелей куль-
туры в развитие центральной библиотеки Че-
лябинской области и роли семьи Батмановых 
в истории первой публичной библиотеки Ека-
теринбурга. 

В рамках секции «История отдельной биб-
лиотеки» прозвучали доклады о результатах 
изучения деятельности библиотек, имеющих 
более чем полувековую историю. Среди них — 
центральные библиотеки Республики Каре-
лия, Псковской и Самарской областей, Санкт-
Петербурга и Севастополя; муниципальные 
общедоступные библиотеки Краснодарского 
(Городская библиотека № 1 им. А.С. Пушкина, 
Сочи) и Пермского (Черновская сельская биб-
лиотека им. Ф.Ф. Павленкова) краев, Астрахан-
ской области (Ахтубинская центральная библи-
отека), а также научная библиотека Кубанского 
государственного университета (Краснодар). 
Секция стала своеобразной точкой концентра-
ции библиотечных юбилеев, самые значитель-
ные из которых — 190-летие Псковской об-
ластной универсальной научной библиотеки 
им. В.Я. Курбатова и Национальной библиоте-
ки Республики Карелия.

Участники заседания секции «Современное 
состояние и перспективы развития исследова-
ний в области библиотечной истории» обсу-
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дили вопросы организации исследовательской 
работы в этом направлении. На секции были 
представлены анализ изучения истории област-
ных и краевых библиотек России первых двух 
десятилетий XXI в., аналитический обзор со-
временных исследований истории библиотек 
Южного Урала, достижения исследовательской 
работы музея Библиотеки Российской акаде-
мии наук и перспективы развития музея РГБ. 
В ходе выступлений был продемонстрирован 
опыт организации системной работы по изу-
чению библиотечного дела Республики Ма-
рий Эл; цифровизации результатов изучения 
библиотечной истории в центральных библио-
теках Якутска (Республика Саха (Якутия)) и 
Энгельса (Саратовская область); подготовки 
юбилейных изданий о Липецкой областной 
универсальной научной библиотеке [15] и Цен-
тральной городской библиотеке им. М.В. Ломо-
носова Архангельска [16].

Специальное заседание конференции было 
посвящено изучению библиотечной истории 
периода Великой Отечественной войны (1941—
1945), на котором прозвучали доклады пред-
ставителей академических, университетских и 
общедоступных библиотек России, Белоруссии 
и Азербайджана. 

Конференция стала значимым и актуаль-
ным мероприятием для профессионалов, зани-
мающихся изучением истории библиотек. Всего 
на заседаниях конференции было заслушано 
53 доклада, подготовленных очными и дис-
танционными участниками из Азербайджана, 
Белоруссии и 18 регионов России. Высокий 
научный уровень форума обеспечили участво-
вавшие в нем с выступлениями шесть докторов 
и 16 кандидатов наук. 

В докладах были рассмотрены теоретиче-
ские и методологические основания истории 
библиотек как междисциплинарного научного 
направления; представлен опыт и результаты 
исследований библиотечной истории, прово-
димых как крупнейшими библиотеками — цен-
трами библиотечной науки (национальными и 
академическими библиотеками, вузами культу-
ры России, Азербайджана и Белоруссии), так и 
другими библиотеками стран — участниц СНГ 
(центральными региональными, городскими, 
сельскими, вузовскими, музейными). 

Конференция продемонстрировала актуаль-
ность и многоаспектность предложенной для 
обсуждения научной тематики, показала много-
численность участников и широту направлений 
исследований библиотечной истории. Высту-

пления докладчиков конференции в значитель-
ной степени обогатили эмпирическую базу для 
дальнейшего изучения истории библиотек. За-
седания конференции стали представительной 
площадкой для обсуждения насущных проблем 
и перспектив изучения библиотечной истории, 
обмена инновационным опытом организации 
научных исследований; способствовали рожде-
нию новых творческих идей.

Подводя итоги, участники конференции 
отметили необходимость продолжения работы 
по изучению библиотечной истории для со-
хранения исторической памяти и преодоления 
межпоколенческого разрыва библиотечной 
профессии. Они поблагодарили руководство 
Российской государственной библиотеки за хо-
рошую организацию мероприятия и обратились 
с просьбой продолжить традицию проведения 
научных конференций по истории библиотек.
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Abstract. On 23—24 May 2023 the Russian State Library (RSL) hosted the International Scientifi c and 
Practical Conference “History of Libraries: New Approaches, Methods, Sources, Results” in a face-to-face 
format. It was organized by RSL and the Russian Library Association. The aim of the event was to contribute 
to the development of research work in the fi eld of library history. The conference brought together over 
200 representatives of public, academic, higher education and school libraries, institutes of culture, insti-
tutes of the Russian Academy of Science and other cultural, education and science institutions from seven 
CIS countries, including Azerbaĳ an, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgizia, Uzbekistan and 44 Russian 
regions. According to the results of online broadcasting of the sessions, organised on the YouTube channel 
of RSL, more than 1280 views were recorded. The conference program included plenary and breakout ses-
sions (“Library as an Object of Historical and Library Studies”, “Library Biography as a Field of Historical 
and Library Studies”, “History of a Single Library”, “Current State and Prospects of Research in the Field 
of Library History”). A special conference session was dedicated to the study of library’s history during 
the Great Patriotic War (1941—1945). A total of 53 reports were presented by full-time and distance par-
ticipants from Azerbaĳ an, Belarus and 18 Russian regions. The reports of the Conference discussed the 
theoretical and methodological grounds for studying the history of libraries as an interdisciplinary scientifi c 
fi eld; presented the experience and results of the research conducted both by the largest libraries — centers 
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of library science (national and academic libraries, institutes of culture of Russia, Azerbaĳ an and Belarus) 
and other libraries of CIS member states (central regional, city, rural, university and museum libraries).

Key words: Bibliotekovedenie, history of librarianship, international research conferences, research ac-
tivities in libraries, Russian State Library, Russian Library Association.

Citation: Tikunova I.P. Library History as a Current Topic of Scholarly Discourse, Bibliotekovedenie [Rus-
sian Journal of Library Science], 2023, vol. 72, no. 3, pp. 282—287. DOI: 10.25281/0869-608X-2023-72-
3-282-287.

References

1. On Approving the Fundamentals of State Policy 

for the Preservation and Strengthening of Tradi-

tional Russian Spiritual and Moral Values: Decree 

of President of the Russian Federation of 09.11.2022, 

no. 809, President of Russia: offi cial website. Available 

at: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (ac-

cessed 16.06.2023) (in Russ.).

2. Samarin A.Yu. (ed.) Nauchnye issledovaniya v bib-
liotekakh: tematika, organizatsiya, predstavlenie 
rezul’tatov: monografi ya [Scientifi c Research in Li-

braries: Its Subject, Organization, Presentation of Re-

sults: monograph]. Moscow, Pashkov Dom Publ., 

2023, 326 p.

3. Samarin A.Yu., Tikunova I.P. The Russian State 

Library’s Research Work in the Year of Science and 

Technology: Main Results of Research, Rumyant-
sevskie chteniya — 2022. Ch. 2 [Rumyantsev Read-

ings — 2022. Part 2]. Moscow, 2022, pp. 483—491 

(in Russ.).

4. Dvorkina M.Ya. The Scientifi c Conference “Library 

in the Context of History”, Bibliotekovedenie [Russian 

Journal of Library Science], 2013, no. 6, pp. 98—101 

(in Russ.).

5. Dvorkina M.Ya. Twenty Years of the Project “Library 

in the Context of History”, Biblioteka v kontekste is-
torii: materialy 10-i Vserossiiskoi s mezhdunarodnym 
uchastiem nauchnoi konferentsii, Moscow, 3—4 okty-
abrya 2013 g. Ch. 1 [Library in the Context of History: 

Proceedings of the 10th All-Russian Research Con-

ference with International Participation, Moscow, 

October 3—4, 2013. Part 1]. Moscow, 2013, pp. 3—8 

(in Russ.).

6. Russian State Library, YouTube Channel. Available 

at: https://www.youtube.com/user/RussianStateLi-

brary/videos (accessed 24.06.2023) (in Russ.).

7. Abramov K.I. Tasks of Library Historical Science, 

Biblioteka v kontekste istorii: tezisy dokladov i soob-
shchenii tret’ei nauchnoi konferentsii. Ch. 1 [Library 

in the Context of History: Abstracts and Reports 

of the 3rd Scientifi c Conference. Part 1]. Moscow, 

1999, pp. 7—9 (in Russ.).

8. Vaneev A.N. Library Science in Russia of the Late 20th 
Century: General Theoretical Concepts and Discus-
sions. St. Petersburg, 2007, 246 p. (in Russ.).

9. Grigoriev Yu.V. To the Study of the Soviet Librarian-

ship History, Kniga. Issledovaniya i materialy [Book. 

Research and Materials]. Moscow, 1966, no. 12, 

pp. 77—92 (in Russ.).

10. Mazuritsky A.M. Propaganda Literature about the He-

roic Past of Our Country during the Great Patriotic 

War, Iskusstvo i kul’tura v kontekste vremeni: traditsii, 
innovatsii, perspektivy [Art and Culture in the Context 

of Time: Traditions, Innovations. Prospects]. Volgo-

grad, 2022, pp. 300—309 (in Russ.).

11. Samarin A.Yu., Tikunova I.P. Scientific Work 

of the Russian State Library: Its Subjects and Presen-

tation of Results, Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki
[Scientific and Technical Libraries], 2019, no. 8, 

pp. 5—19. DOI: 10.33186/1027-3689-2019-8-5-19 

(in Russ.).

12. Levin G.L. (ed.) Ocherki razvitiya bibliografiches-
koi deyatel’nosti Rossiiskoi gosudarstvennoi bibliote-
ki: monografiya [Essays on Bibliographic Activity 

of the Russian State Library: monograph]. Moscow, 

2022, 734 p.

13. Antonenko A.N., Matveev M.Yu., Mikheeva G.V. 

(eds.) Istoriya Rossiiskoi natsional’noi biblioteki 
(1963—2013) [History of the National Library 

of Russia, 1963—2013]. St. Petersburg, 2016, 275 p.

14. Golubeva O.D. V.I. Sobolshchikov. St. Petersburg, 

2001, 200 p. (in Russ.).

15. Ogneva E.M., Sharnenkova M.A. (eds.) 100 let: vse 
bylo, est’ i budet snova!: k 100-letiyu Lipetskoi oblastnoi 
universal’noi nauchnoi biblioteki [100 Years: All That 

Was or Is and Will Be Again!: To the 100th Anni-

versary of the Lipetsk Regional Universal Scientifi c 

Library]. Lipetsk, 2018, 178 p.

16. Treskina O.P., Shumilova A.V. Tsentral’naya gorodskaya 
biblioteka imeni M.V. Lomonosova (1911—2011 gg.): 
proshloe i nastoyashchee: istoricheskii ocherk [The Lo-

monosov Central City Library (1911—2011): Past and 

Present: historical essay]. Arkhangelsk, 2012, 233 p.

Bibliotekovedenie, 2023, vol. 72, no. 3Facts — Events — Communications Bibliotekovedenie,, 2023,, vol. 72, , no. 3Facts Events Communications BBss Bs БВБББВВВ
287



Библиотековедение. 2023. Т. 72, № 3

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 DOC/DOCX, 
через систему электронной редакции на сайте http://bibliotekovedenie.rsl.ru/.
Весь текст набирается одним шрифтом, 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 DOC/DOCX.
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. Распечатанная и подписанная Авторская оферта
Правовые вопросы, связанные с публикацией в журнале, включая обязательства сторон (автора и издателя), регулируются 
на основе подписанной Авторской оферты к Приглашению делать оферты (доступны на сайте). 
Предоставляя свои материалы в журнал, авторы гарантируют, что они обладают исключительными правами на передаваемый 
для публикации материал, который является их оригинальным, нигде ранее не публиковавшимся произведением.
Авторская оферта должна быть предоставлена в распечатанном виде на бумажном носителе, подписана автором 
(соавторами) собственноручно шариковой ручкой с синими чернилами.
Для удобства можно воспользоваться подготовленными образцами Авторской оферты (или Авторской оферты для статей 
в соавторстве) размещенными на сайте: http://bibliotekovedenie.rsl.ru/.

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/.

Библиотековедед ние. 2023. Т. 72, , № 333333 БВББВВ
288






